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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Семилет Т.А. Коллеги, я начну наш круглый стол 
с того, что теории новостной журналистики показы-
вают: амбивалентность оценки сущности и социаль-
ных эффектов новостей детерминирована несовпаде-
нием и даже конфликтами должного и сущего.

С позиций должного новостные сообщения дают 
возможность когерентного понимания социальной 
реальности, удовлетворяют атрибутивную потреб-
ность человека в познании окружающей действи-
тельности, происходящих в ней изменений, что, соб-
ственно, является условием выживания и ориентации 
в социуме. Так, Эверетт Дэннис и Джон Мэррилл 
в «Беседах о масс-медиа» писали: «Новость – это со-
общение, в котором представлен современный взгляд 
на действительность в отношении конкретного во-
проса, события или процесса. В новости прослежи-
ваются важные для индивида или общества измене-
ния, которые подаются в контексте общепринятого 
или типичного» [Дэннис, Мэррилл: 35]. Московские 
авторы Г.В. Лазутина и С.С. Распопова утверждают: 
«Являясь посредником между новостью и удаленны-
ми от нее людьми, журналист адаптирует их ко всему 
НОВОМУ». По их оценке, это сложная, но и «вели-
кая миссия», «так как мир движется новыми собы-
тиями и через новые события, а поэтому отстранен-
ность от новостей всегда чревата не только потерей 
точной ориентации в действительности, но и засто-
ем, остановкой в развитии» [Лазутина, Распопова: 98].

А с позиций сущего Зария Горветт утверждает: 
«Чем больше вы смотрите и читаете новостей, тем бо-
лее искаженное у вас представление о мире» [Gorvett]. 
Всем хорошо известно мнение Нейа Постмана: «Про-
блема состоит в том, что мы чрезвычайно глубоко 

Abstract. The article presents the results of a round table devoted to the analysis of factors that provoke the distortion of reality 
in the media news, we show the ambivalence of assessments and the difference in defining the essence of news and news 
journalism. The authors of the discussion identify the role of technological, economic, political and ideological factors 
that influence the distortion of reality in the news, consider the causes of “fakes” in news reports, their beneficiaries and 
the bonuses received, and also make an attempt to identify shortcomings in the legal framework in the area of responsibility 
of communicators for the unreliability of news messages. During the discussion, the news texts of both the opposition 
press and the media of a loyalist bias were analysed from the standpoint of assessing and interpreting political events, 
meaningful and axiological priorities; the specifics of the formation and presentation of news from the point of view of 
reality distortion techniques are considered. As a result, the participants of the discussion came to the following conclusions. 
Firstly, the distortion of reality in the mass media is of a massive nature, which is due to a number of factors – technological, 
economic, political and ideological. Secondly, this situation is perceived as a problem only by few journalists and editorial 
offices, which indicates a decrease in the professional and ethical level of journalism and a radical transformation of ideas 
about professional responsibility. Thirdly, the identified trends are typical for both regime and opposition media, which is 
confirmed by the results of empirical studies.

Keywords: news, news journalism, distortion of reality, disinformation, manipulation, fake news.
For citation: Semilet T.A., Fotieva I.V., Vitvinchuk V.V., Lukashevich E.V., Kirilin K.A. Distortion of reality in news journalism: 

determinants and socio-cultural implications. Vestnik of Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 1, pp. 7–14 (In Russ.). 
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-1-7-14

В статье обозревается круглый стол преподавателей кафедры теории и прак-
тики журналистики Алтайского государственного университета

включены в мир новостей, созданный по принци-
пу “А теперь... о другом”. В условиях фрагментарно-
сти, когда события существуют сами по себе, вне ка-
кой-либо связи с прошлым, будущим, или с другими 
событиями… новостная информация превращается 
в дезинформацию» [Postman].

Искажение реальности в новостях констатируют 
Ален де Боттон: «Новости… не просто докладыва-
ют об окружающем мире, но постоянно заняты тем, 
что создают в нашем сознании новую планету вкупе 
со своими, зачастую сильно разнящимися приорите-
тами» [Боттон] и его последователь Бретт МакКейн: 
«Правда, которой с нами делятся средства массовой 
информации, до невозможности однобока и отража-
ет только одну сторону нашей жизни», и эта сторона, 
по его мнению, «полна негатива» [МакКейн].

Важнейшие факторы, детерминирующие искаже-
ние реальности в новостях средств массовой инфор-
мации, вписываются в триаду: 1) технологии, 2) биз-
нес, 3) политика.

1. В силу технологических закономерностей СМИ 
не могут отразить полную картину реальности и вы-
нуждены представлять ее фрагментарно, путем сое-
динения сообщений об отдельных фактах и событиях. 
В результате новостной комплекс издания представ-
ляет собой коллаж или лоскутное одеяло, где соеди-
нены сообщения о явлениях разных по сфере бытия, 
по масштабу, по социальной значимости и потенци-
альной возможности заинтересовать максимальную 
аудиторию.

Такая картина дня по определению не может быть 
полной и когерентной объективной реальности. «По 
законам жанра», то есть исходя из коммуникативной 
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сущности новостей, СМИ вынуждены создавать но-
востные сообщения «на скорую руку», в короткий 
промежуток времени, промедление невозможно, так 
как новости – «скоропортящийся продукт». 

Эта же причина – необходимость создания сообще-
ния и его опубликования в условиях цейтнота – порож-
дает ситуацию игнорирования процедуры факт чекинга, 
что чревато трансляцией недостоверной информации. 

2. Индустрия новостей – это бизнес, и в качестве 
такового главной целью имеет получение прибыли, 
основной источник которой – популярность у ауди-
тории: читаемость, просмотры, прослушивания. По-
гоня за рейтингами – мощный фактор искажающего 
эффекта в отражении действительности новостями, 
понимаемыми в идеале как «современный взгляд 
на действительность в отношении конкретного во-
проса, события или процесса», отслеживание важ-
ных для индивида или общества изменений [Дэннис, 
Мэррилл: 35]. Как образно выразилась одна из авто-
ров журнала «Медиаскоп», «основанная на рейтин-
гах новостная индустрия утверждает “менталитет 
блокбастеров”1 в новостях» [Конкина], то есть отдает 
предпочтение ярким и драматичным историям. Имен-
но эта тенденция создает наибольшее количество ин-
формационного мусора в новостном пространстве, 
способствуя трансляции незначительных происше-
ствий, замещая ими социально значимые события 
и рисуя искаженную картину социальных процессов.

3. Политический фактор столь влиятелен в инфор-
мационной, в том числе и новостной, сфере, что вы-
ступает определяющим критерием в определении 
ценностно-смысловой сущности изданий (в частно-
сти, деление СМИ на лоялистские и оппозиционные). 
В большинстве случаев именно политической анга-
жированностью СМИ вызвано стремление приме-
нять любые средства из манипулятивного арсенала 
в намерении показать социальную действительность 
однобоко, дать однозначно негативную или столь же 
однозначно позитивную интерпретацию событиям 
и обнародованным фактам, утвердить правоту од-
них и неправедность других, сформировать особую 
повестку дня. Можно утверждать, что лоялистские 
и оппозиционные СМИ ведут друг с другом идео-
логические информационные войны, и новости – их 
оружие, а жертвы – дезинформированная аудитория.

Витвинчук В.В. Конкретизируя сказанное Тама-
рой Алексеевной, мне хочется добавить следующее. 
Проблема искажения медийной реальности носит со-
циально-хронотопический характер структурирования 
виртуального универсума СМИ и социальных сетей. 
Оставляя за скобками длительную дискуссию между 
сторонниками «журналистики-зеркала» и «журнали-
стики-конструктора», необходимо обратить внимание 
на матрицы, по которым воссоздается медийная реаль-
ность. Хронотопический характер проблемы отсылает 

нас к знаменитой книге Славоя Жижека «Добро пожа-
ловать в пустыню реального» и первоисточнику фра-
зы из заголовка книги – фильму «Матрица» (1999 г.). 

Здесь показателен, на мой взгляд, анализ наибо-
лее массовых проправительственных и правитель-
ственных (лоялистских) информационных источни-
ков («ТАСС», «РИА Новости», RT, «Комсомольская 
правда», «Российская газета», агрегатор «Яндекс 
Новости» и др.). Он демонстрирует чрезвычайную 
степень фрагментации виртуального пространства 
масс-медиа. Мы видим одиноко стоящие «воздуш-
ные замки» конструируемых новостных массивов 
и пустоши социального, где должна быть информа-
ция о внутренних проблемах и репрезентация регио-
нальной повестки. Хронотопичность виртуализации 
реальности в СМИ заключается в том, что большей 
части субъектов федерации просто нет в «матрице». 
Медийное пространство РФ сшито из лоскутов Мо-
сквы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кры-
ма и Чечни. Остальные регионы появляются лишь 
ситуативно и в качестве реакции на крупное событие 
антисоциального характера. Эта «пустыня» теорети-
чески должна заполняться местными новостными 
ресурсами и ньюсмейкерами, кроме того, большин-
ство крупных информационных источников автома-
тически определяют IP-адрес пользователя и рядом 
с федеральной повесткой предлагают региональные 
новости (например, «Яндекс Новости»). Однако кри-
зисная финансовая ситуация в региональной журна-
листике побуждает редакции либо переходить в ста-
тус сервильной журналистики, либо транслировать 
новости сугубо криминального характера, которые 
увеличивают просмотры и доходы от рекламы. 

Анализ показывает, что основная часть сообщений 
региональных СМИ – это информационное сопрово-
ждение деятельности губернаторов и государствен-
ных органов, а также воспроизведение пресс-релизов 
следственных органов об убийствах, грабежах, от-
равлениях и т. д. Таким образом, региональные СМИ 
превращаются в бодрийяровскую «черную дыру», где 
гибнет все социальное. Журналистская «социалочка» 
ушла на малопопулярные сайты благотворительных 
организаций и в паблики социальных сетей. На феде-
ральном уровне ресурсы сайтов «Такие дела», COLTA.
RU, «АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ», пытающихся вернуть 
человека в журналистику, весьма ограничены и зани-
мают слишком узкую нишу.

Фрагментарность виртуальной России связана 
и с проблемой ограниченного количества влиятель-
ных ньюсмейкеров. Главным, если не единственным 
актором масс-медийной «матрицы» в трансляции по-
зитивной повестки выступает В. Путин и его «голос» – 
Д. Песков. Вся внутренняя и внешняя политика вир-
туально сконцентрирована в основном в образе одной 
медиаперсоны, что размывает представления ауди-
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тории об уровнях власти, сферах влияния и ответ-
ственности. Есть еще несколько медиаперсон, кото-
рые несравненно реже фигурируют в СМИ, но все 
же существуют здесь на правах акторов. В рейтингах 
компании «Медиалогия» среди упоминаемых и цити-
руемых глав регионов первую строчку занимает С. Со-
бянин, за ним с большим отрывом следуют А. Беглов, 
А. Воробьев, С. Аксенов, Р. Кадыров и Р. Минниханов. 
В медийном рейтинге министров за 2021 г. с большим 
отрывом лидирует С. Лавров, транслирующий нега-
тивную повестку – конфликты с иностранными госу-
дарствами. Закономерно, что следующую строчку упо-
минаемости занимает С. Шойгу, который как министр 
обороны также воспроизводит конфликтный дискурс.

Данная информация подводит нас к следующей 
проблеме лоялистских масс-медиа – доминирова-
нию иностранной повестки. Лояльность проправи-
тельственных медиа проявляется не в повествовании 
об эффективности работы российских властных ор-
ганов, а в критике иностранных государств. Возьмем 
для примера из содержания сайта информационного 
агентства «ТАСС» за 30.01.2022: на главном экране 
расположено 4 новости: о событиях в Великобрита-
нии, КНДР, США и Украине; в разделе «Популяр-
ное» – 5 новостей о событиях в Украине, Конго, 2 но-
вости про США и одна новость про погоду в России. 
Медиагруппа «Россия сегодня», несмотря на свое на-
звание, декларирует иностранную повестку в своей 
структуре: в медиагруппу помимо прочего входит сеть 
иновещательных каналов RT, сайт «ИНОСМИ» и ин-
формационно-аналитический ресурс «Украина.ру».

Новостная повестка конструируется в негатив-
ной модальности из зарубежных событий: рефреном 
повторяются новости про Украину и США, а дру-
гие иностранные государства возникают в медийном 
пространстве России ситуативно: протесты в Бело-
руссии, протесты во Франции, протесты в Казахста-
не, социально-политические проблемы стран Евро-
союза, стихийные бедствия, крупные аварии по всему 
миру. И все это имеет мало отношения к актуальным 
информационным запросам обитателей российской 
медиареальности. Многих потребителей создаваемо-
го таким образом информационного продукта, веро-
ятно, можно убедить, что в других странах нет «ста-
бильности», «порядка», «ценностей», «духовности» 
и пр., но на этом функциональная и логическая це-
почка медийного воздействия обрывается, посколь-
ку информационные ресурсы не дают ответа на во-
прос – «а как обстоят дела у нас»?

Лукашевич Е.В. Как известно, явный пропа-
гандистский уклон проправительственных изданий 
порождает скепсис населения в восприятии пред-
лагаемой ими новостной информации, сомнения 
в аутентичности передачи событий и фактов, жела-
ние слышать альтернативные точки зрения. Эконо-

мист Д. Прокофьев пишет, что «люди перестают до-
верять даже правдивым новостям, если они исходят 
от подконтрольных властям источников информа-
ции» [Прокофьев] и подчеркивает роль свободной 
прессы как инструмента контроля над собственной 
бюрократией и как источника альтернативной инфор-
мации о происходящем в стране [Прокофьев]. Так, 
«Новая газета» в своей редакционной политике ста-
вит целью независимое освещение российских про-
блем по острым и общественно значимым темам. Эту 
позицию подчеркнул ее главный редактор Д. Мура-
тов [Ванденко], а миссию журналистов охарактери-
зовал так: «Когда правительства все время улучшают 
прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее 
<…> Мы – антидот от тирании» [Нобелевская речь].

Мы попытались посмотреть, насколько незави-
симым СМИ удается соблюсти баланс и беспри-
страстность при создании новостной медиакарти-
ны. Для этого проанализировали новости в «Новой 
газете» (далее – НГ), широко известной своими 
журналистскими расследованиями. На сайте НГ 
с 16.01.2022 г. по 04.02.2022 г. было опубликовано 
508 новостей. Из них почти 77 % – в рубрике «Об-
щество», 13 % – в рубрике «Политика», 5 % – «Эко-
номика», 3 % – «Культура», 2 % – «Спорт».

В результате анализа мы пришли к выводу, что ре-
дакция НГ в новостной повестке явно демонстриру-
ет направленность на формирование общественно-
го мнения российской аудитории, причем неважно, 
на основе каких событий. Так, часть новостей, разме-
щенных в рубрике «Общество», имеет прямое отно-
шение к международной политике: «Байден: в Сирии 
американские военные убили лидера “Исламского го-
сударства”» (выпуск от 03.02.2022); «Генпрокуратура 
Беларуси возбудила дело о разжигании вражды про-
тив польского судьи, отказавшего в выдаче главреда 
NEXTA» (выпуск от 01.02.2022) и т. п. 

Одной из причин такой редакционной политики 
может служить аполитичность россиян: «Доля инте-
ресующихся политикой респондентов по общерос-
сийским выборкам не превышает за 20 лет в среднем 
10–12 %» [Мануйлова]. При этом молодые россияне 
до 35 лет в качестве ценностей обозначают права че-
ловека, безопасность, экономическое благополучие, 
трудоустройство, равенство, демократию и т. д. [Ма-
нуйлова]. И, несмотря на то, что из трех фреймов 
подотчетности, выделенных Д. МакКуэйлом: поли-
тической/юридической, профессиональной и публич-
ной, – для журналистов «Новой газеты», работающих 
в новостном формате, наиболее значим фрейм про-
фессиональной ответственности [МакКуэйл: 253], 
они не свободны от применения манипулятивных 
практик при создании новостей. 

Приведем пример. Большая часть новостей в «Но-
вой газете» построены как расширенная новость (суть 
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события + бэкграунд), для них характерны объемные 
информативные заголовки (от 76 до 133 знаков с про-
белами). Но в анализируемой группе ярко выделяют-
ся две психологические новости с цитатным, в значи-
тельной степени эмоциогенным заголовком: «“Нам 
что, воевать с блоком НАТО?”: Путин – о перспективах 
вступления Украины в альянс» (выпуск от 02.02.2022); 
«“Если вторгнутся, они заплатят”. Байден предупре-
дил об ограничениях для России в использовании 
доллара в случае нападения на Украину» (выпуск 
от 20.01.2022). В основе этих новостей лежит комму-
никативное событие: новость строится на основе ци-
тат выступлений Президентов России и США. Причем 
эти выступления не адресованы прямо оппоненту, а со-
стоялись в рамках официальных мероприятий: встре-
чи В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орба-
ном; пресс-конференции Д. Байдена по случаю первой 
годовщины вступления в должность. 

С точки зрения манипулятивных практик можно 
говорить о том, что новость строится журналиста-
ми по принципу: два лидера мнений, смещая акцент 
в сторону потенциальной угрозы (удар на опереже-
ние) со стороны оппонента, создают яркий образ вра-
га. За счет того, что в заголовок вынесена самая яркая, 
вырванная из контекста цитата, происходит эмоцио-
нальное заражение потенциальной аудитории.

На наш взгляд, интересно продолжение новости 
с цитированием В. Путина в НГ. Во время визита 
Президента Франции Э. Макрона состоялась пресс-
конференция, на которой Президент РФ напомнил 
присутствующим о своих словах по поводу ситуа-
ции с Украиной во время встречи с премьер-мини-
стром Венгрии (см. выше) и переключил остроту 
вопроса на Францию: «“Вы хотите, чтобы Франция 
воевала с Россией?!” – пугал Путин, призывая жур-
налистов обратиться к своим читателям и зрите-
лям с этим вопросом» (курсив мой. – Е. Л.) (выпуск 
от 08.02.2022). Однако не этот эпизод стал ключе-
вым при освещении события. В короткую новость 
НГ включила другую цитату: «Российский президент 
высказался и о безальтернативности минских согла-
шений: “Нравится, не нравится – терпи, моя краса-
вица, надо исполнять”» (выпуск от 08.02.2022). Эту 
же цитату привели в своих новостях «Российская га-
зета», «Коммерсант», «РИА Новости», «Лента.ру», 
«Газета.ру», «Фонтанка.ру» и др. Пресс-секретарю 
Президента РФ пришлось давать комментарии и объ-
яснения по поводу использования сомнительного 
по источнику и смыслу текста. В новостях произо-
шло смещение акцентов и искажение реального со-
бытия: неудачный выбор цитаты поместил обсуждае-
мую на пресс-конференции политическую ситуацию 
совсем в иной (негативный) контекст, увел от обсуж-
дения важных вопросов, для определенной части ау-
дитории сыграл на понижение статуса В. Путина.

Кирилин К.А. Казалось бы, искажение реально-
сти в новостной (и не только) журналистике, распро-
странение недостоверной информации в СМИ и дру-
гих медиа должно ограничиваться законодательно. 
Действительно, за последние три года принят целый 
ряд законов, внесены поправки и дополнения в дей-
ствующие нормативно-правовые акты, направленные 
на минимизацию распространения в СМИ не соот-
ветствующих действительности сведений. Приведем 
наиболее значимые из них. 

В 2019 г. в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотре-
бление свободой массовой информации» добавле-
ны части 9–11, устанавливающие ответственность 
за распространение недостоверной общественно зна-
чимой информации под видом достоверной; в 2020 г. 
была ужесточена административная ответственность 
за распространение фейковой информации [Кодекс 
РФ об административных правонарушениях]. Мак-
симальный штраф – до 10 млн руб. В этом же году 
введено новое основание для блокировки интернет-
ресурсов, включая сетевые СМИ, – распространение 
фейковых сведений: изменена ст. 15.3 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защи-
те информации» [ФЗ № 149]. Если редакция сетевого 
СМИ немедленно не удалит ненадлежащую инфор-
мацию по требованию надзорного органа, то он впра-
ве предъявить операторам связи требование об огра-
ничении доступа к этому изданию. 

В 2020 г. в УК РФ появились статьи: 207.1 «Пуб-
личное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан» и 207.2 «Публич-
ное распространение заведомо ложной обществен-
но значимой информации, повлекшее тяжкие послед-
ствия» [УК РФ]. В 2021 г. утверждено постановление 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 1020 «Об утверж-
дении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой инфор-
мации» [Постановление Правительства РФ № 1020]. 

Мы привели лишь самые значимые правовые но-
вовведения, касающиеся ужесточения ответствен-
ности СМИ, журналистов и других лиц за распро-
странение недостоверной информации. Однако их 
наличие отнюдь не гарантирует решения проблемы. 
Возникает резонный вопрос – почему? Ответ прост: 
большое количество – это далеко не всегда высокое 
качество. Оставим за скобками огромные статьи за-
конов и кодексов; сложные для восприятия формули-
ровки нормативно-правовых положений и обратимся 
к главной проблеме – правоприменительной практи-
ке. Приведем показательные примеры. 

Одно из первых судебных дел в России о распро-
странении фейковых новостей посвящено публикации 
материалов о пытках, применявшихся сотрудниками 
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ФСБ к программисту Северо-Восточного федераль-
ного университета (СВФУ) А. Аммосову. Материал 
«Жертва режима» был опубликован в 2018 г. в ежене-
дельной газете «Якутск вечерний» [Эксперты оцени-
ли]. Судья признала журналиста виновным в распро-
странении ложных новостей, и Якутский городской 
суд назначил штраф в размере 30 000 руб. сотруднику 
издания «Якутск вечерний» Михаилу Романову. Од-
нако возник вопрос о наличии реального вреда от рас-
пространенных сведений. По словам Г. Араповой, ди-
ректора Центра защиты прав СМИ2, для привлечения 
к ответственности важным является наличие угрозы 
серьезных последствий. И девятый кассационный суд 
во Владивостоке отменил решение суда.

Противоположная ситуация сложилась в 2020 г., 
когда Богородский городской суд (Нижегородская об-
ласть) приговорил журналиста А. Пичугина к штра-
фу в 300 000 руб., признав виновным в совершении 
преступления по статье 207.1 УК РФ «Публичное рас-
пространение заведомо ложной информации об обсто-
ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан» [Суд оштрафовал]. Поводом стал пост 
в Telegram-канале «Сорокин хвост», где отмечалось, 
что проходит «спланированная акция по инфициро-
ванию смертельно опасной болезнью». Но А. Пичу-
гин уточнил, что имел в виду празднование Вербного 
воскресенья и массовое посещение храмов, несмотря 
на введение в области ограничений из-за пандемии 
коронавируса, что текст был опубликован для того, 
чтобы предупредить о возможности заражения. Не-
смотря на апелляцию, 26 января 2021 г. нижегород-
ский областной суд оставил без изменений приговор 
журналисту [Нижегородский журналист].

Таким образом, легко увидеть следующее. 
Во-первых, в ходе рассмотрения «фейковых дел» 

их участники сталкиваются со следующими пробле-
мами: а) разграничения фактов и мнений, оценочных 
суждений; б) наличия прямого умысла нарушителя; 
в) наличия или отсутствия, а также оценки степени 
вреда от распространенных сведений; г) уровня их 
общественной значимости. Сложно бывает доказать 
реальный вред от фейковой новости, как и, наобо-
рот, показать, что налицо лишь личная оценка, пре-
увеличение, но никакого вреда ни отдельной лично-
сти, ни обществу не было.

Во-вторых, российское законодательство касается 
лишь прямо недостоверных сведений, но не тех ситу-
аций, о которых говорят наши остальные участники 
дискуссии – то есть односторонности подачи события, 
использования манипулятивных приемов, ангажиро-
ванности многих изданий и конкретных журналистов 
и т. д. Все это остается на совести самих журналистов.

Фотиева И.В. Я продолжу тему фейков (fake news), 
начатую Кириллом Анатольевичем. На мой взгляд, 
обозначенная в сегодняшней дискуссии проблема 

проявляется в этом феномене особенно ярко. Здесь 
уже речь идет не об односторонности или ангажи-
рованности подачи информации, а о создании прямо 
поддельных, сфабрикованных новостей, имитаций. 
Фейковые новости имеют ряд общих черт с такими 
инструментами манипуляции, как пропаганда и чер-
ный PR. При этом в современной научной дискуссии 
мнения относительно этого явления расходятся. Часть 
исследователей утверждает, что данное явление – дав-
но существующее и хорошо известное, так как прак-
тики дезинформирования в журналистике существу-
ют с начала ее создания. Другие авторы, – к которым 
мы склонны присоединиться, – считают, что именно 
новые технологии создали питательную среду для того, 
чтобы данное явление стало массовым и, по сути, неу-
правляемым; более того, почти легитимизированным. 

Под моим руководством было проведено эмпири-
ческое исследование, направленное на экспликацию 
целей и механизмов распространения фейковой ин-
формации в современных СМИ. В качестве эмпири-
ческой базы были взяты материалы, опубликованные 
на сайтах популярных СМИ, фактической основой 
которых послужили «новости» ИА «Панорама», из-
вестного своей направленностью на преднамеренное 
создание фейков. Было выявлено, что большинство 
изданий, заимствуя фейки с сайта «Панорамы», пре-
следуют одновременно несколько целей. Основная 
цель, как и можно было ожидать, – стимулирование 
интереса аудитории и, соответственно, монетизация 
свой популярности (100 %). На втором месте идео-
логические и политические цели, пропаганда (61 %). 
На третьем месте – более «благородные» цели при-
влечения внимания к какой-либо социальной пробле-
ме (33 %), но теряющие смысл в силу недостовер-
ности информации. При этом смысл транслируемой 
«новости» редактируется и даже меняется согласно 
политике данного СМИ. Показательно, что нередки 
случаи нецеленаправленного заимствования фейков 
в силу низкого профессионально-этического уровня 
журналиста и редакции в целом; практического от-
сутствия требования фактчекинга. 

Каковы причины этой тенденции – равно как и бо-
лее «мягких» форм искажения информации? 

Многие из них уже названы в выступлении Т.А. Се-
милет. Но сюда следует добавить фактор мировоз-
зренческий, связанный со старейшими проблемами 
истины, ее критериев, механизмов верификации в со-
временном «плюральном» мире. Не только в практи-
ческой журналистике, но и в современном ментали-
тете в целом, прежде всего под влиянием философии 
постмодернизма, господствует установка на элимини-
рование самого понятия истины, или обосновывает-
ся множественность различных истин, как, например, 
еще у М. Мейер [Meyer: 258]. Соответственно, один 
из важнейших профессионально-этических принципов 
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журналистики – требование объективности и досто-
верности информации – не только отходит на второй 
план, но и нередко сознательно отвергается как уста-
ревший. Так, В.И. Чередниченко, вспоминая М. Но-
вака, утверждает: «Фактов не существует, существу-
ют люди, наблюдающие за ними… именно “здоровая” 
субъективность составляет саму сущность журналист-
ской профессии как профессии творческой» [Чередни-
ченко: 69], подчеркивая неизбывность субъективной 
составляющей в журналистских материалах в виде 
убеждений, ценностных оснований, пристрастий и т. д.

Но здесь, на наш взгляд, налицо смешение поня-
тий. Наличие убеждений и, соответственно, субъек-
тивного ракурса представления информации журна-
листом не противоречит достоверности материала, 
если сопровождается, во-первых, проверкой фактов, 
во-вторых, давно известным приемом отделения фак-
тов от мнений. Разумеется, здесь речь идет не об ис-
тине в абстрактно-философском понимании, а именно 
о специфическом ее преломлении в виде журналист-
ской достоверности. Как отмечает Н.Н. Панченко, 
категория достоверности состоит из двух планов: 
«соответствия реальному положению вещей в мире 
и субъективной уверенности человека в адекватной 
интерпретации данного соответствия» [Панченко: 
135]; добавим здесь не только субъективную уверен-
ность, но и, повторим, осознание своей субъективно-
сти, отчетливо выраженное в тексте. 

Согласимся с И.А. Королевым в том, что «полно-
ценное выполнение журналистикой как социальным 
институтом своих функций способна обеспечить лишь 
комплексная… верификация журналистского произ-
ведения на всех этапах его подготовки… Реализация 
же методологического потенциала верификации воз-
можна лишь при опоре журналиста на принцип досто-
верности» [Королев: 69]. Очевидно, что это идеальная 
модель. Ее реализация требует, конечно, изменения со-
циокультурной ситуации в целом: стабилизации поли-
тической обстановки, смягчения социальных противо-
речий и многого другого. Тем не менее журналистика, 
будучи вплетенной в общую систему социальных свя-
зей, обладает определенной самостоятельностью, поэ-
тому не только может, но и должна, хотя бы до извест-
ной степени, взять на себя ответственность за качество 
производимого контента. 

Семилет Т.А. Итак, коллеги, завершаем наш круг-
лый стол и резюмируем сказанное. Прежде всего, 
мы подтвердили высказанное центральное положе-
ние: искажение реальности в масс-медиа носит мас-
совый характер, что обусловлено целым рядом факто-
ров – технологических, экономических, политических 
и мировоззренческих. Более того, эта ситуация мно-
гими журналистами и редакциями не воспринимает-
ся как проблема, что говорит не только о снижении 
профессионально-этического уровня журналисти-

ки, но и о радикальной трансформации представле-
ний о профессиональной ответственности. При этом 
данная тенденция характерна как для проправитель-
ственных, так и для оппозиционных СМИ, что под-
тверждено результатами эмпирических исследований.

В то же время можно предположить, что расту-
щий научный интерес к этим проблемам у теоретиков, 
обеспокоенность ряда наиболее ответственных жур-
налистов, все более явное недовольство аудитории 
должны так или иначе разрешиться, говоря систем-
ным языком, сменой искусственного и деструктив-
ного аттрактора на конструктивный и естественный 
для нормально развивающегося социума. 

Примечания
1 Блокбастер – развлекательное произведение сред-

ства массовой информации, весьма популярное и фи-
нансово успешное.

2 Признан некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента.
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древнейших храмов Нижнего Новгорода – Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского соборов, – с целью 
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Прошедшее празднование 800-летия Ниж-
него Новгорода в 2021 г. было важной ве-
хой в истории города и сделало чрезвычай-

но актуальным обращение к славным страницам его 
прошлого. Нельзя не отметить тот факт, что осно-
вание и первые столетия существования Нижнего 
Новгорода традиционно являются одной из активно 
разрабатываемых и дискуссионных проблем в ни-
жегородском историческом краеведении [Мемор-
ский; Кузнецов; Сочнев]. Среди таких исследова-
тельских сюжетов, наряду с биографией князя Юрия 
Всеволодовича – основателя Нижнего Новгорода – 
и определением города-предшественника, находится 
и закладка первых храмов – Спасо-Преображенско-
го и Михайло-Архангельского соборов. Эти храмы 
на всем протяжении своей истории в значительной 
мере определяли религиозную и культурную иден-
тичность нижегородцев. К сожалению, до нашего 
времени сохранился только Михайло-Архангельский 
собор. Кафедральный Спасо-Преображенский собор 
1830–1834 гг. постройки после Октябрьской револю-
ции был закрыт и в 1929 г. взорван1.

В настоящий момент Михайло-Архангельский со-
бор постройки 1628–1631 гг. является древнейшим 
сооружением на территории Нижегородского Крем-
ля и объектом историко-культурного наследия фе-
дерального значения. В современной краеведческой 
литературе распространено мнение о том, что это 
первый храм Нижнего Новгорода, заложенный еще 
в 1221 г. при основании города и перестроенный 
в камне в 1227 г. Однако последние несколько де-
сятилетий эта точка зрения постепенно пересматри-
вается [Кузнецов: 14; Селезнев: 46–47]. Это связано 
в первую очередь с активным изданием исторических 
источников по начальной истории Нижнего Новго-
рода. Важнейшей публикацией в данном ряду вы-
ступает новое и наиболее полное издание списков 
Нижегородского летописца, предпринятое М.Я. Шай-
даковой [Шайдакова]. Так какой же из этих двух хра-
мов Нижнего Новгорода является древнейшим?

Данная статья посвящена комплексному анализу 
историографии и исторических источников, затраги-
вающих раннюю историю Михайло-Архангельского 
и Спасо-Преображенского соборов Нижнего Новго-
рода с целью датирования их первой закладки в XIII–
XIV вв. В историографической части исследования 
привлекается как региональная нижегородская, так 
и всероссийская научная и научно-популярная лите-
ратура – ряд публикаций различного типа, написан-
ных с 1840-х гг. по 2010-е годы. Главными объектами 
источниковедческого анализа выступают нижегород-
ские летописные памятники XVII века – Летописец 
о Нижнем Новгороде (далее – ЛНН) и Нижегород-
ский летописец (далее – НЛ), а также общерусские 
летописные своды XIV–XVI вв. – Лаврентьевская, 

Симеоновская и другие летописи. Дополнительно ис-
пользовались также документальные материалы ар-
хеологических раскопок, музейные экспонаты и эпи-
графические источники.

Историографический анализ. Зарождение исто-
рического краеведения в Нижегородском крае отно-
сят к 40–50-м годам XIX столетия [Архангельский: 
71]. Эти десятилетия знаменательны не только пер-
выми краеведческими работами, но и начавшимся 
процессом массового издательства исторических ис-
точников по русской истории с древнейших времен 
и до конца XVII века.

До 1840-х годов, когда начали публиковаться пер-
вые тома Полного собрания русских летописей (да-
лее – ПСРЛ), работы по истории первых храмов Ниж-
него Новгорода во многом продолжали традицию 
поздних списков Нижегородского летописца, широ-
ко распространенных в конце XVIII – начале XIX вв. 
Об этом свидетельствует ряд фактов. Так, в «Исто-
рии о древности Нижегородского кафедрального со-
бора», составленной в 1820-е гг., первая закладка 
этого храма датируется 1252 г.2, что является одной 
из характерных ошибок в тексте НЛ. Такую же да-
тировку мы встречаем в очерке И.И. Сахарова [Са-
харов: 367]. Известия, близкие к НЛ по содержанию, 
также отразились в настенной надписи с названием 
«Краткое историческое начертание о сем архангель-
ском соборе», сделанной в этом храме в 1816 г. [Ни-
жегородский летописец: 129]. 

Среди томов ПСРЛ наиболее важным для нашего 
анализа является первый том, в который вошла Лав-
рентьевская летопись, составленная в XIV в. в Ниж-
нем Новгороде [Лаврентьевская и Троицкая летопи-
си: 1]. Существенное расширение источниковой базы 
ставило перед исследователями новые задачи и про-
блемы. В работах нижегородских исследователей 
1850-х годов наблюдается изменение датировки за-
кладки первых храмов Нижнего Новгорода в XIII в. 
Так, в работе архимандрита Макария закладка Спасо-
Преображенского собора датируется 1225 г. согласно 
Лаврентьевской летописи [Памятники: 1]. При этом 
исследователь справедливо считал сведения этой ле-
тописи «…как более близкой к Нижнему Новгороду 
и более достоверной» заслуживающими доверия [Па-
мятники: 67]. «Разногласие» других летописей, фик-
сирующих первую закладку Спасо-Преображенского 
собора в XIV в., со сведениями Лаврентьевской ле-
тописи исследователь объяснял смешением первона-
чального основания с перестройкой храма. Датирова-
ние закладки собора в 1252 г. он полагал следствием 
обращения к неверному списку НЛ [Памятники: 2]. 

Первую закладку нижегородского Михайло-Ар-
хангельского собора исследователь, согласно уни-
кальной записи в НЛ, не находящей подтвержде-
ния в других источниках, датировал 1221 г. Однако 
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перестройку этого храма в камне Макарий датиро-
вал 1236 г. Скорее всего, указанный автор, опираясь 
на ошибочную датировку основания Нижнего Нов-
города в тексте НЛ (1212 год – характерная ошибка 
для всех списков НЛ [Шайдакова: 56]), экстраполи-
ровал эту хронологическую разницу на дату закладки 
каменного Михайло-Архангельского собора (в тексте 
НЛ – 1227 год) и получил на выходе 1236 г.

Несколько более обстоятельный анализ истори-
ческих источников был проведен нижегородским ис-
следователем Н.И. Храмцовским. Признавая деревян-
ный Михайло-Архангельский собор первым храмом 
города, заложенным одновременно с его основанием 
в 1221 г., исследователь занимает двойственную пози-
цию относительно того, какой из храмов был первым 
построен в каменном виде. Опираясь на сведения Ни-
жегородского летописца и Лаврентьевской летописи, 
он отмечает, что таким храмом мог быть как Михай-
ло-Архангельский собор 1227 г., так и Спасо-Преоб-
раженский собор 1225 года [Храмцовский: 7].

В целом эти две работы сформировали дореволю-
ционную концепцию истории первых храмов Ниж-
него Новгорода. Древнейшим продолжал считаться 
Михайло-Архангельский собор, закладку которого 
относили к 1221 г. Общепринятым было также мне-
ние о его последующей перестройке в камне в 1227 г. 
Такая точка зрения отражена в последующих рабо-
тах: А.С. Гациского [Гациский: 121–122], А.М. Ме-
морского [Меморский: 35], А.А. Савельева [Савельев: 
5], И.А. Милотворского [Милотворский: 2] и в очерке 
«Нижний Новгород и Нижегородский край» [Нижний 
Новгород: 12]. Также во второй половине XIX в. в ни-
жегородском краеведении окончательно утвердилась 
точка зрения о закладке в 1225 г. Спасо-Преображен-
ского собора. Это заметно, например, в путеводите-
лях по Нижнему Новгороду [Добровольский: 1–2]. 

Период с 1917 г. и до 1960-х гг. не внес каких-либо 
изменений в дореволюционную концепцию истории 
первых храмов Нижнего Новгорода. Так, А.П. Мель-
ников в своей работе также отмечает, что Михайло-
Архангельский собор является первым храмом го-
рода, заложенным в 1221 г. [Мельников: 11]. Так же 
считал и Л.М. Каптерев [Каптерев: 78].

1960-е гг. отмечены изданием фундаментальных 
работ двух известных советских исследователей: спе-
циалиста по древнерусскому зодчеству Н.Н. Воро-
нина и источниковеда А.Н. Насонова. Н.Н. Воронин 
впервые предложил дату окончания строительства 
Спасо-Преображенского собора в XIII в. – 1227 г. Та-
кая датировка была обусловлена прежде всего взгля-
дами исследователя на историю Михайло-Архан-
гельского собора, на территории которого в 1960 г. 
Н.Н. Воронин проводил археологические раскопки. 
В ходе них ему удалось проследить фундаменты двух 
предыдущих храмов – XIII и XIV веков [Воронин: 

49–54]. В целом Н.Н. Воронин считал, что обнаруже-
ние остатков Михайло-Архангельского собора XIII в., 
строительство которого он датировал 1227–1229 гг., 
повышает доверие к сведениям НЛ.

Совершенно противоположный взгляд на Нижего-
родский летописец как исторический источник имел 
известный советский историк А.Н. Насонов. Он при-
знавал основную часть НЛ достоверной, основан-
ной на выборках известий из общерусских летопи-
сей и прежде всего свода, близкого к Никоновской 
летописи. В то же время, по его мнению, «начальная 
часть Нижегородского летописца представляет собой 
малоискусную позднейшую компиляцию, содержа-
ние которой подсказано отчасти желанием возвели-
чить собор Михаила и… приписать ему наибольшую 
по сравнению с другими нижегородскими церквями 
древность» [Насонов: 189]. Таким образом, он до-
пускал, что весь текст НЛ, или, вернее, первый ком-
плекс известий, был составлен не без участия клири-
ков Михайло-Архангельского собора.

Как показывает анализ последующих работ, точ-
ка зрения Н.Н. Воронина оказалась более предпочти-
тельной в нижегородском краеведении. Подтверж-
дение сведений НЛ археологическими данными 
позволило дореволюционной концепции истории 
первых храмов Нижнего Новгорода остаться в неиз-
менном виде до начала 2000-х годов. Об этом свиде-
тельствуют работы С.Л. Агафонова [Агафонов: 44–
45], Н.Ф. Филатова [Филатов: 26] и др.

Источниковедческий анализ. Анализ источни-
ков, затрагивающих раннюю историю первых храмов 
Нижнего Новгорода, стоит начать со Спасо-Преоб-
раженского собора ввиду наличия надежных свиде-
тельств о его строительстве в XIII столетии. Закладка 
этого храма в 1225 г. фиксируется в одной из древней-
ших русских летописей – Лаврентьевской, создан-
ной в конце 1370-х гг. [Лаврентьевская и Троицкая 
летописи 1: 190] Это летописное сведение, безуслов-
но, обладает большой исторической достоверностью. 
Кроме того, данный факт подтверждают и более позд-
ние летописные своды, например Симеоновская ле-
топись [Симеоновская летопись 18: 121], Москов-
ский великокняжеский свод [Московский летописный 
свод 25: 52] конца XV в. и др. Поэтому факт заклад-
ки Спасо-Преображенского собора в 1225 г. являет-
ся бесспорным.

Датирование первой закладки храма Архангела 
Михаила в XIII в. является более сложной задачей. 
Во-первых, важно понимать роль Нижегородского 
летописца как источника по нижегородской истории. 
Его использование российскими историками, напри-
мер В.Н. Татищевым, и первое издание Н.И. Новико-
вым относятся еще к XVIII в. [Шайдакова: 3]. В XIX в. 
списков НЛ обнаруживалось все больше. Так, извест-
но, что у архимандрита Макария был свой список 
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НЛ, еще один список был издан в «Ученых записках 
Казанского университета в 1836 г. [Шайдакова: 8–9]. 
В издании А.С. Гациского 1886 г. было представле-
но уже 8 списков НЛ. Указанный автор считал НЛ од-
ним из важнейших источников по изучению нижего-
родской старины. Однако, как справедливо отмечает 
М.Я. Шайдакова, издание А.С. Гациского отрицатель-
но повлияло на работу по обнаружению и обнародо-
ванию новых списков НЛ [Шайдакова: 3]. В XX в. 
также делались попытки в этом направлении, напри-
мер упоминавшимся А.Н. Насоновым, но они не име-
ли определяющего значения. Лишь издание в 2006 г. 
М.Я. Шайдаковой всех известных и вновь обнару-
женных списков НЛ поставило определенную точ-
ку в его изучении и позволило более уверенно судить 
о степени достоверности известий в нем. В частности, 
исследователь выяснила, что под распространённым 
названием «Нижегородский летописец» скрываются 
сразу два памятника: Летописец о Нижнем Новгоро-
де и собственно Нижегородский летописец, сильно 
различающиеся между собой. 

Во-вторых, археологические раскопки, проводив-
шиеся около Михайло-Архангельского собора в 2004–
2005 гг., не выявили культурного слоя XIII в. [Селез-
нев: 46]. Это обстоятельство заставило исследователей 
тщательно проанализировать отчеты Н.Н. Воронина 
и позволило поставить под сомнение датировку об-
наруженного культурного слоя домонгольским вре-
менем и, соответственно, строительство каменного 
храма в 1227–1229 гг. [Гусева, Зарубин]. Найденные 
при раскопках собора резные камни ввиду, прежде 
всего, трудности точной датировки также не могут 
свидетельствовать о существовании храма в XIII веке. 
Таким образом, вероятность существования каменно-
го Михайло-Архангельского собора в XIII в. крайне 
мала. Скорее всего, этот храм был впервые заложен 
в 1359 году, что подтверждается данными общерус-
ских летописей [Летописный сборник: 230]. 

Описанные выше обстоятельства в совокупности 
с полным изданием списков НЛ в 2006 г. повлияли 
на современную оценку этого источника как поздне-
го и малодостоверного, составленного не без участия 
священнослужителей Михайло-Архангельского со-
бора [Кузнецов: 14; Селезнев: 46–47]. Однако с этой 
«реа нимацией» выводов А.Н. Насонова трудно со-
гласиться. Так, М.Я. Шайдакова, отмечая, что этот 
памятник несет в себе очевидный отпечаток цер-
ковного мировоззрения его составителя, считает, 
что только протопоп Спасо-Преображенского собо-
ра мог осуществить такую важную задачу в сере-
дине XVII в. [Шайдакова: 100–101]. Использование 
большого количества различных документов, хранив-
шихся в Спасо-Преображенском соборе, как и частое 
упоминание этого храма в тексте НЛ, также не по-
зволяют согласиться с точкой зрения А.Н. Насонова.

Имеющийся комплекс исторических источников 
не позволяет со всей уверенностью говорить о том, 
насколько закладка деревянной церкви в честь Ар-
хангела Михаила в 1221 г. соответствует действи-
тельности. На наш взгляд, несмотря на уникальность 
записи о данном событии в НЛ, такое вполне допу-
стимо. Во-первых, исследователи отмечают интерес 
Юрия Всеволодовича к культу архистратига Михаи-
ла, который, в частности, выразился в росписи Суз-
дальского собора 1222–1225 гг., в основании в Юрье-
ве-Польском Архангельского монастыря [Воронин: 
46] и т. д. Во-вторых, как считал Н.Н. Воронин, соста-
витель НЛ мог располагать древними источниками 
особого рода и, в частности, местными храмовыми 
записями. О ведении таких записей в Спасо-Преоб-
раженском соборе упоминает и А.Н. Насонов [Насо-
нов: 170]. И в-третьих, активное развитие Нижнего 
Новгорода в XIII–XIV вв. отразилось и на церковном 
строительстве. Так, Лаврентьевская летопись, кроме 
закладки Спасо-Преображенского собора в 1225 г., 
фиксирует в 1229 г. сожженные монастырь святой 
Богородицы и церковь [Лаврентьевская и Троиц-
кая летописи 1: 192]. А Рогожский летописец упо-
минает, что при нападении монголов в 1377 г. в го-
роде сгорело 32 церкви [Рогожский летописец 15: 
120]. Такое количество храмов в Нижнем Новгороде 
XIV века не должно удивлять. Исследователи отме-
чают, что большинство церквей в древнерусских го-
родах было частными (домашними) храмами знат-
ных горожан [Стефанович: 118]. Разумеется, такие 
церкви могли быть и у богатых нижегородцев, в пер-
вую очередь – у князя и его приближенных. Княже-
ский и дворцовый характер Михайло-Архангельско-
го собора особо подчеркивается в Нижегородском 
летописце.

Таким образом, проведенный комплексный анализ 
историографии и источников по начальной истории 
первых нижегородских храмов позволяет сформули-
ровать следующие основные положения. Во-первых, 
закладка Спасо-Преображенского собора в 1225 г. 
является бесспорным фактом. Во-вторых, существо-
вание каменного Михайло-Архангельского собора 
в XIII в. крайне маловероятно. И в-третьих, закладка 
в 1221 г. деревянной Архангельской церкви, на наш 
взгляд, вполне допустима.
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ти (ЦАНО). Ф. 1684. Оп. 1. Д. 87. Л. 226.
2 ЦАНО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 284. Л. 18.
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Аннотация. В статье рассматриваются два варианта описания событий 14 марта 1613 года в Костроме, положивших на-
чало призванию на царство Михаила Феодоровича Романова. Первый вариант основан на «Сказании Авраамия Па-
лицына» и говорит о двух шествиях: посольства московского земского собора, отправившегося из села Селище, 
и костромского духовенства и граждан, вышедших из самого города; соединившись близ Ипатьевского монастыря, 
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День 14 марта (по старому стилю) 1613 г., ког-
да в Свято-Троицком Ипатьевском монасты-
ре состоялось призвание на царство Михаи-

ла Феодоровича Романова, является знаменательной 
датой в истории как Костромы, так и всей России; 
с XVII в. он отмечен установлением особого церков-
ного празднования в честь главной костромской свя-
тыни, Феодоровской иконы Божией Матери. События 
этого дня многократно описывались и в научных со-
чинениях, и в популярной литературе. Обычно такие 
описания начинаются с шествия посольства земского 
собора (прибывшего из Москвы к Михаилу Феодо-
ровичу и его матери инокине Марфе) и костромичей 
в Ипатьевскую обитель. Церковный ученый и крае-
вед И.В. Баженов посвятил этому шествию статью 
«Московский и костромской крестный ход в Ипа-
тиев монастырь 14 марта 1613 года», опубликован-
ную в 1911 году [Баженов] и изображающую картину, 
ставшую традиционной для историков и краеведов. 
Согласно И.В. Баженову, шествий 14 марта в дей-
ствительности было два. Возглавляемое архиеписко-
пом Рязанским и Муромским Феодоритом и бояри-
ном Ф.И. Шереметевым посольство земского собора, 
прибывшее в Кострому вечером 13 марта и остано-
вившееся, не заходя в город, в селе Селище (или Но-
воселки) на правом берегу реки Волги, утром 14 мар-
та перешло по льду на левый берег, к месту впадения 
в Волгу реки Костромы. Одновременно с этим – пер-
вым – шествием состоялось и второе: костромские 
священнослужители и горожане, взяв из Успенского 
собора Костромского кремля хранившийся там Фео-
доровский образ Божией Матери и другие иконы, 
крестным ходом направились в сторону Ипатьевской 
обители. Этот ход «прибыл к устью реки Костромы, 
впадающей в реку Волгу, и здесь-то соединился с мо-
сковским крестным ходом. От этого сборного пункта 
соединенная процессия освященных соборов в со-
вокупности московских и костромских великих свя-
тынь (…) следовала по льду реки Костромы до само-
го Ипатиева монастыря…» [Баженов: 142].

Основанием для такого описания стал, пожалуй, 
самый известный источник сведений о событиях 
Смутного времени – «Сказание Авраамия Палицы-
на» (или «История в память впредъидущим родом»), 
автор которого, келарь Троице-Сергиева монасты-
ря и известный церковно-общественный деятель той 
эпохи, бывший участником посольства и лично на-
блюдавший происходившее, завершил работу над сво-
им сочинением в 1620 г. Отец Авраамий изобразил 
события утром 14 марта так: «Заутра же архиепископ 
Феодорит со всем освященным собором облекошя-
ся в ризы, а боярин Федор Ивановичь и вси пришед-
шии с ним, учредивше чины по достоянию и вземше 
честный крест и вышепомянутый чюдотворный об-
раз Пресвятыя Богородица и прочаа святыя иконы, 

поидошя ко обители Святыя Живоначалныя Трои-
ца в Ыпацкой монастырь. И егда приидошя на устье 
реки Костромы весь же церковный чин града того 
облекошяся во священныя ризы и вземше честныя 
кресты и чюдотворныя иконы, изыдошя из града со 
множеством народа, с женами и з детми, и поидошя 
вкупе в той же Ипацкой монастырь» [Сказание Ав-
раамия Палицына: 234]. Следует уточнить, что «вы-
шепомянутый чюдотворный образ» – это отмеченная 
в повествовании отца Авраамия чуть ранее икона Бо-
жией Матери, принесенная посольством (как и дру-
гая икона, образ святителей Московских) в Кострому 
из столицы. О московской иконе Пресвятой Богоро-
дицы упоминается и в других документах того вре-
мени, но ее название указывает лишь отец Авраамий 
Палицын, сообщающий: «...юже написал Петр митро-
полит» [Сказание Авраамия Палицына: 233]; следо-
вательно, речь идет о Петровском образе Божией Ма-
тери, хранившемся в Успенском соборе Московского 
Кремля. Кстати отметим, что и иное именование села 
Селище – Новоселки – встречается только в сочине-
нии отца Авраамия, костромские источники такого на-
звания не знают [Зонтиков: 15].

Версия двух шествий (изложенная, в частности, 
И.В. Баженовым) до наших дней не подвергалась со-
мнению, она и сейчас излагается в работах костром-
ских авторов [Зонтиков: 21–22]. Между тем в другом 
весьма авторитетном источнике, составленном около 
1630 г. «Новом летописце», картина утра 14 марта изо-
бражается принципиально иначе – московские послы 
сначала приходят в Успенский собор Костромского 
кремля: «Архиепископ же Феодорит и боярин Федор 
Иванович Шереметев и все люди придоша в собор-
ную церковь Пречистыя Богородицы и пеша молебны, 
и взяша чесныя кресты и месной чюдотворной образ 
Пречистыя Богородицы Федоровския и многия ико-
ны, и поидоша в Ыпацкой монастырь, и пеша молеб-
ны у Живоначальные Троицы, и придоша к нему, го-
сударю, и к матери ево...» [Полное собрание русских 
летописей: 129–130]. У нас нет оснований подвергать 
эти сведения сомнению, ведь исследователи едино-
душно подчеркивают достоинства «Нового летопис-
ца» как источника, составитель которого проявляет 
«поразительную, даже для очевидца и современни-
ка описываемых событий, осведомленность» [Зотов: 
179]. Такая альтернативная версия одного шествия на-
шла свое отражение и в «Новом летописце», и в свя-
занных с ним текстах [Летопись о многих мятежах: 
303]. Созвучно с «Новым летописцем» и изложение 
событий 14 марта в составленной, как полагают, игу-
меном Макариево-Унженского монастыря Леонтием 
в 20–30-х годах XVIII в. четвертой редакции «Сказа-
ния о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией 
Матери» (первые три редакции «Сказания...», состав-
ленные в XVII столетии, никак не упоминают о про-
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исходившем в 1613 г.) [Радеева: 349–350]. Кроме того, 
в исторических записках протоиерея Успенского со-
бора города Костромы Иакова Арсеньева (эту руко-
пись, над которой автор работал с 1833 года, обыч-
но называют «Летописью костромского Успенского 
кафедрального собора») также указывалось, что мо-
сковские послы «из Нового Селища 14-го числа мар-
та, препровождаемые всеми гражданами, шли в со-
борную города Костромы церковь» [Арсеньев: 2].

Противоречивость изложенных версий очевид-
на, а вот противоречия в источниках, на основании 
которых эти версии выстраивались, формально нет. 
Для согласования последних достаточно предполо-
жить, что отец Авраамий Палицын в своем описа-
нии событий 14 марта 1613 г. (возможно, сознатель-
но) умалчивает о некоторых моментах, связанных 
с Феодоровской иконой Божией Матери и ее ролью 
в призвании Михаила Феодоровича на царство. Дей-
ствительно, из «Сказания Авраамия Палицына» вовсе 
не следует, что московское посольство утром 14 марта 
направилось из Селища прямо в Ипатьевский мона-
стырь, никуда более (то есть в кремль) не заходя. Да, 
такое впечатление создается у читателя «по умолча-
нию», но упрекнуть троицкого келаря на самом деле 
не в чем! Более того, картину такого же умолчания 
мы обнаруживаем в «Сказании Авраамия Палицы-
на» далее, при описании умоления Михаила Феодо-
ровича и его матери в Троицком соборе Ипатьевской 
обители. Отец Авраамий, вообще не упоминая о Фео-
доровской иконе, подчеркнуто обращает внимание 
читателя на икону Петровскую, принесенную посоль-
ством из Москвы. Это побудило некоторых современ-
ных исследователей сделать поспешный вывод о том, 
что и призвание Михаила Феодоровича на царство со-
стоялось не пред Феодоровским, а пред Петровским 
образом Пресвятой Богородицы [Радеева: 71]. Но та-
кое суждение опровергается как косвенными довода-
ми (достаточно напомнить об удивительном, можно 
даже сказать небывалом почитании, которым Рома-
новы окружили Феодоровскую икону сразу же после 
событий 1613 г.), так и внимательным рассмотрением 
собственно «Сказания Авраамия Палицына».

Отец Авраамий не скрывает того, что костромское 
духовенство шло в Ипатьевский монастырь, «взем-
ше честныя кресты и чюдотворныя иконы» [Сказа-
ние Авраамия Палицына: 234], но не уточняет, о ка-
ких иконах идет речь. Принципиальная конкретика 
появляется лишь в кульминационный момент пове-
ствования, когда умоление на царство заходит в ту-
пик из-за упорного отказа матери и сына Романовых. 
Положение изменяется благодаря решительным дей-
ствиям архиепископа Феодорита и (вот она, истинная 
причина отмеченных нами умолчаний!) самого «ке-
ларя старца Аврамиа»: «Видев же архиепископ и иже 
с ним, яко не успеша ничто же и толик труд подъяшя, 

желаемаго же не получишя, и взем на руце свои чю-
дотворную икону образ Пресвятыя Богородица, юже 
написал Петр митрополит, а троицкой келарь ста-
рец Аврамей взем образ великих чюдотворцов Пет-
ра и Алексея и Ионы, и принесошя пред государыню. 
И рече архиепископ и келарь Аврамей: “Виждь, бла-
говернаа великаа государыня Марфа Ивановна и бла-
говерный и благородный великий государь Михаил 
Феодоровичь, виждь, что ради шествова с нами толик 
путь пречестнаа и чюдотворная сиа икона Богоматере 
и велицыи святителие! И аще на милость не положи-
ли есте, но сего ради чюдотворнаго образа всех Ца-
рицы Богоматере и великих ради святителей не мози-
те преслушати, но сотворите повеленное вам от Бога: 
во истинну бо от Бога избранни есте; и не прогневай-
те всех Владыку и Бога”» [Сказание Авраамия Пали-
цына: 234–235].

Итак, архиепископ Феодорит и отец Авраамий 
взяли принесенные из Москвы Петровскую икону 
Богоматери (здесь указание на нее однозначно) и об-
раз святителей Московских. А вот далее троицкий 
келарь, описывая мгновения, определившие судьбу 
России на последующие три века, прибегает к харак-
терному умолчанию: «Тогда благовернаа государыня 
инока Марфа Ивановна многи слезы пред образом 
Пречистые излиа (…). Многа же и ина пред образом 
со многими слезами государыня изрече...» [Сказание 
Авраамия Палицына: 235]. О какой конкретно иконе 
здесь идет речь? О Петровской? Но точного указания 
на нее нет, хотя читатель и готов «раскрыть» умолча-
ние троицкого келаря именно так. Мы же полагаем, 
что отец Авраамий здесь лукавит, как и при описа-
нии шествия в Ипатьевскую обитель, избегая прямо-
го упоминания о Феодоровской иконе Божией Ма-
тери. И не пред Петровским (хотя он и находился 
рядом с главной костромской святыней), а именно 
пред Феодоровским образом Пресвятой Богородицы 
инокиня Марфа произнесла знаменитые слова, запе-
чатленные тем же отцом Авраамием: «Се Тебе, о Бо-
гомати, Пресвятаа Богородице, и в Твои пречистеи 
руце, Владычице, чадо свое предаю и, яко же хоще-
ши, устроиши ему полезнаа, и всему православному 
христианьству» [Сказание Авраамия Палицына: 235]. 
Наконец, совершаемое и сейчас церковное праздно-
вание 14 марта, о котором говорится и в «Новом ле-
тописце» [Полное собрание русских летописей: 130], 
было установлено в честь не Петровской, а именно 
Феодоровской иконы Богоматери.

В чем же причина такого отношения отца Авраа-
мия Палицына к костромской святыне? Видимо, лю-
бое упоминание о Феодоровском образе Божией Ма-
тери в связи с событиями 14 марта, с точки зрения 
Палицына, принижало не только роль принесенных 
в Кострому святынь московских, но и роль само-
го отца Авраамия в призвании Михаила Феодоро-
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вича на царство. Допустить такого старец не мог, 
да и в целом его произведение отнюдь не беспри-
страстно. Принципиальное отношение к сообщае-
мым отцом Авраамием сведениям наилучшим обра-
зом, на наш взгляд, выразил Н.И. Костомаров. «“Мы 
далеки от того, – говорил он (Костомаров. – М. Ф.), – 
чтоб доверять безусловно Авраамию. В его расска-
зах есть легенды... старец немного и прихвастывает”. 
Тем не менее Костомаров признавал за Сказанием 
Палицына и большую историко-литературную важ-
ность: он видел в нем прекрасный памятник “чувства 
и воображения современников”; он считал необходи-
мым пользоваться данными Палицына хотя бы пото-
му, что старец является в иных случаях единствен-
ным источником наших сведений. “Поверить (то есть 
проверить. – М. Ф.) – нечем, и отвергать вовсе – так-
же нет основания”, – говорил Костомаров и сознавал-
ся, что, передавая иногда рассказы старца, считал не-
обходимым сделать при них оговорку: “Если только 
доверять Сказанию, которое передается самим тем, 
кто здесь играет столь блестящую роль”» [Платонов: 
170]. И не случайно келаря-летописца упрекали в том, 
что он желал «внести в историю свой собственный 
панегирик» [Платонов: 169].

Небезынтересно проследить, как исторически 
складывалась версия двух шествий. Мы ссылались 
на статью И.В. Баженова, но Иван Васильевич яв-
лялся лишь популяризатором такого мнения, а впер-
вые утверждение о шествии посольства из Сели-
ща прямо в Ипатьевскую обитель прозвучало много 
раньше. В «Собрании исторических известий, от-
носящихся до Костромы» И.К. Васькова, изданном 
в 1792 г., повторялась версия одного шествия (воз-
можно, заимствованная из «Летописи о многих 
мятежах…») [Васьков: 53–54]. В 1832 г. епископ 
Костромской и Галичский Павел (Подлипский), пло-
дотворно занимавшийся историческими исследова-
ниями, опубликовал «Описание костромского Ипать-
евского монастыря», где цитировал отрывок будто 
бы из монастырской летописи – а в действительнос-
ти выписку из «Сказания Авраамия Палицына», 
сделанную существенно позднее создания само-
го сочинения отца Авраамия (о чем свидетельству-
ет употребляемое в тексте выписки титулование 
Михаи ла Феодоровича самодержцем «всея Вели-
кия и Малыя и Белыя России») и дополненную неко-
торыми деталями. О шествии посольства в выписке 
говорилось лаконично: «И поидоша чрез великую 
реку, глаголемую Волгу, ко обители Живоначалныя 
Троицы в Ыпацкой монастырь» [Подлипский: 50]. 
Но в таком же описании, составленном протоиереем 
Михаилом Диевым и изданном в 1858 г., мы встреча-
ем уже оформленную версию двух шествий: «Между 
тем как священная процессия (московское посоль-
ство. – М. Ф.) подходила к устью, где река Костро-

ма сливает свои воды с волжскими, называемому 
Стрелка, в это время костромское духовенство, так-
же в облачении, вышло из собора с чудотворной 
Фео доровской иконой Богородицы как святой хо-
ругвью города, в сопутствии многочисленного наро-
да, и соединилось с посольством» [Диев: 65]. Ана-
логичную картину изобразил протоиерей Павел 
Островский в своей книге, изданной в 1864 г.: «На 
том месте, где река Кострома сливается с Волгой, со-
единились Москва и Кост рома…» [Островский: 59]. 
И наконец, в 1887 г. И.В. Миловидов, комментируя 
документ из архива Ипатьевской обители (еще одну 
выписку из «Сказания Авраамия Палицына» о со-
бытиях 1613 г.), указывал: «Очевидно, от Селищ 
к Ипать евской обители посольство переходило чрез 
Волгу по льду» [Миловидов: 7].

Учитывая сказанное выше и критически оцени-
вая сведения из «Сказания Авраамия Палицына», 
мы можем предложить следующую реконструкцию 
событий утра 14 марта 1613 г. Проведя ночь с 13 
на 14 марта в селе Селище, ранним утром московское 
посольство по льду перешло реку Волгу и, несколько 
пройдя вниз по течению реки, прибыло в Костром-
ской кремль. Совершив в кремлевском Успенском 
соборе молебен пред Феодоровской иконой Божией  
Матери, посольство, взяв этот образ Пресвятой Бого-
родицы и другие чтимые костромские святыни (имея 
при этом с собой и святыни московские), торже-
ственным шествием направилось в Ипатьевский мо-
настырь. Весьма вероятно, что костромское духо-
венство и жители города ожидали эту процессию 
на городской окраине, у места впадения реки Кост-
ромы в Волгу (как об этом писал отец Авраамий). 
Назначить в качестве «сборного пункта» [Баженов: 
142] для костромичей, отправляющихся в Ипатьев-
ский монастырь, место за чертой города и вблизи 
самой обители было весьма разумно: если, предпо-
ложим, горожане собирались бы в кремле или около 
него, многолюдная толпа перекрыла бы улицы и мо-
сковское посольство не смогло бы пройти в Успен-
ский собор. 

Полагаем, место для полемики в данном вопро-
се остается. Тем не менее, предполагая в «Сказании 
Авраамия Палицина», являющимся первоисточни-
ком версии двух шествий, приниженным значение 
костромских святынь в рассматриваемом событии, 
считаем версию одного шествия более объективной 
и обоснованной. Сейчас, когда на наших глазах со-
вершается восстановление Костромского кремля, нам 
требуется вместе с тем и воссоздание памяти о слав-
ных страницах истории кремля и его главной свя-
тыни, Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы. 
Не подлежит сомнению, что такое воссоздание долж-
но основываться на всей совокупности имеющихся 
в нашем распоряжении исторических сведений.



25Вестник КГУ   № 1, 2022 

Список источников
Арсеньев И.А., протоиерей. Летопись костромско-

го Успенского кафедрального собора. Костромская 
областная универсальная научная библиотека. Инв. 
№ ЦRМ 416032.6 [Рукопись].

Баженов И.В. Московский и костромской крест-
ный ход в Ипатиев монастырь 14 марта 1613 года // 
Костромские епархиальные ведомости. 1911 (1 мар-
та). № 5. Отдел неофициальный. С. 139–145.

Васьков И.К. Собрание исторических известий, 
относящихся до Костромы: Сочиненное полковни-
ком Иваном Васьковым. М.: Тип. М. Пономарева, 
1792. 64 с.

Диев М.Я., протоиерей. Историческое описание 
костромского Ипатского монастыря. М.: Тип. Алек-
сандра Семена, 1858. 90 с.

Летопись о многих мятежах и о разорении Мос-
ковского государства от внутренних и внешних непри-
ятелей и от прочих тогдашних времен многих случа-
ев, по преставлении царя Иоанна Васильевича; а паче 
о междугосударствовании по кончине царя Фео дора 
Иоанновича, и о учиненном исправлении книг в цар-
ствование благоверного государя царя Алексея Ми-
хайловича в 7163/1655 году. СПб.: Тип. сухопутного 
кадетского корпуса, 1771. 366 с.

Миловидов И.В. Содержание рукописей, храня-
щихся в архиве Ипатьевского монастыря. Кострома: 
Губернская типография, 1887. Вып. 1. 104 с.

Полное собрание русских летописей, изданное 
по высочайшему повелению Императорской Архео-
графической комиссией. СПб.: Тип. М.А. Алексан-
дрова, 1910. Т. 14. Первая половина: I. Повесть о чест-
нем житии царя и великого князя Феодора Ивановича 
всея Руссии. II. Новый летописец.

Островский П.Ф., протоиерей. Исторические за-
писки о Костроме и ее святыне, благочестно-чтимой 
в императорском Доме Романовых. Кострома: Тип. 
Андроникова, 1864. 247 с.

[Павел (Подлипский), епископ.] Описание кост-
ромского Ипатьевского монастыря, в коем юный 
Михаил Феодорович Романов умолен знаменитым 
посольством московским на царство Русское: Состав-
лено из подлинных монастырских бумаг. М.: Сино-
дальная типография, 1832. 128 с.

Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и пове-
сти о Смутном времени XVII в. как исторический ис-
точник. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1888. 372 с.

Сказание Авраамия Палицына / под ред. Л.В. Че-
репнина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 344 с.

Список литературы
Зонтиков Н.А. Церковь святых мучеников Алек-

сандра и Антонины в Селище в Костроме: К 230-ле-
тию возведения в камне, 1779–2009 гг. Кострома: 
ДиАр, 2010. 368 с.

Зотов А.М. «Новый летописец» как памятник ли-
тературы первой трети XVII века: дис. … канд. фи-
лол. наук. Новосибирск: Институт филологии СО 
РАН, 1999. 228 c.

Радеева О.Н. Сказание о Федоровской иконе Пре-
святой Богородицы в книжной культуре России XVII–
XVIII вв.: дис. … канд. истор. наук. М., 2011. 369 с.

References
Zontikov N.A. Tserkov' sviatykh muchenikov Alek-

sandra i Antoniny v Selishche v Kostrome: K 230-le-
tiiu vozvedeniia v kamne, 1779–2009 gg [Church of the 
Holy Martyrs Alexander and Antonina in Selishche in 
Kostroma: To the 230th anniversary of the construction 
in stone]. Kostroma, DiAr Publ., 2010, 368 p. (In Russ.)

Zotov A.M. “Novyi letopisets” kak pamiatnik litera-
tury pervoi treti XVII veka: dis. … kand. filol. nauk [“New 
chronicler” as a literary monument of the first third of the 
17th century: PhD thesis]. Novosibirsk, Institut filologii 
SO RAN Publ., 1999, 228 p. (In Russ.)

Radeeva O.N. Skazanie o Fedorovskoi ikone Presvia-
toi Bogoroditsy v knizhnoi kul'ture Rossii XVII–XVIII vv.: 
dis. … kand. istor. nauk [The Legend of the Fedorov Icon 
of the Most Holy Theotokos in Russian Book Culture 
in the 17th–18th Centuries: PhD thesis]. Moscow, 2011, 
369 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 26.11.2021; одоб-
рена после рецензирования 19.12.2021; принята к пуб-
ликации 09.02.2022. 

The article was submitted 26.11.2021; approved 
after reviewing 19.12.2021; accepted for publication 
09.02.2022.

Шествие московского посольства 14 марта 1613 г. в Ипатьевский монастырь: версии события



26 Вестник КГУ   № 1, 2022 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Вестник Костромского государственного университета. 2022. Т. 28, № 1. С. 26–31. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 1, pp. 26–31. ISSN 1998-0817
Научная статья
УДК 94(470)”19/20”
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-1-26-31

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 
ЗЕМСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

(на материалах Владимирской и Рязанской губерний)

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

Петровичева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Россия, helenp94@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2740-0616
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Ведущую роль в жизни сельского населения 
традиционно играла религия, распространяя 
свое влияние на все стороны жизни, включая 

праздники, обряды, общественную мораль, содержа-
ние быта, одежду, домашнюю утварь, сельскохозяй-
ственные работы и т. п. Подчас христианские тради-
ции соединялись с языческими ритуалами, сопрягаясь 
с природной силой и духами умерших предков [Туль-
цева; Костовска, Стулышапку]. Религия выступала 
важнейшим фактором, помогающим крестьянам оста-
ваться особой социальной группой и оказывать со-
противление тем переменам, которые влекли угрозу 
ее существованию. Поэтому всё новое в деревне ис-
толковывалось крестьянами, прежде всего, с оглядкой 
на свой менталитет, культуру и религию [Тульцева]. 

В отечественной историографии существует 
значительное число работ, посвященных бытовому 
православию, религиозным и обрядовым верова-
ниям сельского населения многих регионов [Завой-
ко; Зайкова; Милов; Птицына; Тульцева; Egorova, 
Petrovicheva]. Тем не менее влияние крестьянского 
менталитета и религиозных воззрений на институт 
и практику земского страхования оказываются не-
достаточно изученными [Петровичева, Большакова]. 
Выяснению этого вопроса и посвящено наша работа. 

Цель данной статьи – исследовать влияние быто-
вого православия и языческих верований крестьян 
на практику земского страхования во второй поло-
вине XIX – начале XX в. (на материалах Владимир-
ской и Рязанской губерний). Работа основана на ши-
роком круге источников, прежде всего архивных, 
многие из которых введены в научный оборот впер-
вые. Исследование базируется на применении ста-
тистических методов анализа документов. Важную 
роль в методологии работы сыграла историческая 
антропология. Изучая крестьянскую обыденность 
в социокультурном контексте, мы также обращаем-
ся к истории повседневности, которая позволила ис-
следовать не просто быт, традиции и религиозные 
взгляды, но и все многообразие реакций крестьян 
на институт страхования в деревне.

Сельское страхование набирает свои обороты 
во второй половине XIX в., после введения Положе-
ния о губернских и уездных земских учреждениях1. 
Реализация земской реформы привела к тому, что на-
чиная с 1867 года органы местного самоуправления 
активно поднимали страховое дело в деревнях2. Глав-
ная цель земского страхования заключалась в том, 
чтобы уберечь крестьянское хозяйство от тягот, не-
взгод и полного разложения, в противовес частным 
страховым и акционерным обществам, которые вос-
принимали институт страхования как инструмент 
обогащения и наживы4. Органы местного самоуправ-
ления занимались страхованием движимого и недви-
жимого имущества от огня, животных – от массовых 

болезней, полей и посевов – от различных невзгод. 
Также они занимались противопожарной деятельно-
стью: составляли селенные планы, сажали деревья, 
копали колодцы, обустраивали запруды и плотины, 
приобретали пожарный инвентарь, распространяли 
огнестойкое строительство5.

Положительная динамика земского страхова-
ния во второй половине XIX века прослеживается 
в различных докладах и отчетах губернских и уезд-
ных управ, страховых агентов и волостных обществ. 
С каждым годом увеличивались страховые взносы, 
а с ними увеличивался и страховой капитал. Так, 
в 1876 году, почти через 10 лет после введения зем-
ского страхования, всего было застраховано имуще-
ства более чем на 433 млн рублей при средней оцен-
ке около 25 рублей за строение и 68 рублей за двор. 
Сама оценка составляла около 64 % действитель-
ной стоимости застрахованного имущества, а оклад 
страховых сборов достигал почти 6 855 рублей. Еще 
через пару лет, в 1883 году, страховые капиталы в гу-
берниях, имеющих земские учреждения, возросли 
до 9 116 рублей [Максимов: 3].

Доклады и постановления земских управ в пер-
вом десятилетии ХХ в. также свидетельствуют о том, 
что положение страхового дела оставалось на проч-
ной основе и наращивало свои обороты. В 1912 г. в Ря-
занской губернии по обязательному и добровольному 
страхованию поступило 1 206 366 рублей [Доклады 
по вопросам: 4], во Владимирской – 1 573 704 [До-
клады Владимирской губернской земской управы: 8]. 

Приведенные цифры свидетельствуют о значи-
тельном влиянии земского страхования на экономи-
ческое благосостояние сельского населения. При та-
ком положении дел, казалось бы, польза страхования 
не подлежала сомнению. Тем не менее, вопреки по-
ложительному эффекту, органам местного само-
управления не всегда удавалось привлечь крестьян 
к страховым операциям. Основной причиной этого 
послужило не только недоверие к страховому делу, 
но и культура, менталитет, религиозные воззрения 
сельского общества.

С христианской точки зрения понятие «страхо-
вание» объяснялось как «искушение устрашающего 
характера, стремящееся запугать молящегося и тем 
самым отвлечь его от спасительных дел, от прямого 
общения с Богом» [Азбука веры], а всякие природ-
ные катаклизмы, осадки и бедствия воспринимались 
как божья кара за людские грехи, преступления и со-
блазны. Сельский человек был убежден, что Господь 
Бог обязательно покарает и пошлет наказание за каж-
дый совершенный проступок.

Одним из таких ярких примеров являлся пожар 
от молний, называемый в народе «небесным огнем» 
и считавшийся «божьей карой». Пожары признава-
лись самым губительным и разорительным народ-
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ным бедствием, опережая неурожаи и повальные бо-
лезни животных. Ущерб от огня приносил деревне 
непоправимый урон, в связи с этим страхование дви-
жимого и недвижимого имущества от огня значилось 
главным видом и занимало первое место на страхо-
вом рынке7.

Среди выделяемых причин возгорания пожар 
от молнии был самым редким явлением и проис-
ходил вне зависимости от людских действий. По-
этому сельские жители воспринимали данное воз-
горание как «данность свыше», усматривая в этом 
природном явлении «божий промысел» или «божью 
милость». По подсчетам противопожарной стати-
стической комиссии, с 1895 по 1909 гг. на террито-
рии Владимирской губернии было зарегистриро-
вано 490 пожаров от молний, что составляло всего 
2,7 % от общего количества возгораний, а на тер-
ритории Рязанской губернии – 446, что составляло 
1,6 % [Статистика пожаров: 130]. В деревне суще-
ствовал страх перед молнией, страх перед высшими 
силами, вследствие чего тушить такой пожар счи-
талось грехом. При такой ситуации соломенная де-
ревня выгорала махом, принося страховому рынку 
непоправимый убыток; от полной катастрофы спа-
сал только дождь, который часто приходил вместе 
с молниями и грозой. В народе встречалось поверье 
о том, что тушить такие пожары следует не водой, 
а только молоком или квасом. Часто, чтобы уберечь 
двор от молний, дверные косяки обмазывали мо-
локом, а рядом ставили ветки березы, освященные 
в праздник Троицы. Пожар не гасили, но, как пра-
вило, обходили иконами. Верили и в силу «перво-
христосного» яйца, того, которым первым христосо-
вались в светлый праздник Пасхи. При пожаре яйцо 
кидали в огонь против ветра, чтобы отклонить пла-
мя в сторону, тем самым защищая дома. «Спасти» 
от грозового пожара могли черная собака или кош-
ка, живущая в доме [Милов: 83].

Парадокс заключался и в отношении сельских жи-
телей к противопожарным средствам. Поняв, что по-
жары с каждым годом становятся все более частыми 
и разорительными, органы местного самоуправления 
старались осуществлять самые разнообразные пред-
упредительные меры против них. К 1912 г. в Рязан-
ской губернии на противопожарные меры тратилось 
12 667 рублей [Доклады по вопросам: 53], во Влади-
мирской – 162 249 рублей, почти в 12 раз больше [До-
клады Владимирской губернской земской управы: 
8]. В их число входила закупка всевозможного про-
тивопожарного инвентаря (бочек, лопат, труб и т. п.), 
постройка строений и крыш из огнеупорных мате-
риалов (железо, черепица, кровельный толь), орга-
низация противопожарных дружин и обществ, об-
устройство колодцев, запруд и плотин, составление 
селенных планов. Однако крестьяне верили, что дер-

жать в исправности противопожарные средства – зна-
чит искушать Бога, вот поэтому часто пожарные боч-
ки в селениях стояли без обручей [Селивановский].

Считалось также, что «цель» грозовых пожаров 
состояла не только в том, чтобы наказать русский 
народ за грехи, но и в том, чтобы отвлечь крестьян 
от греховной жизни и пробудить в них покаяние. В та-
кое время, забывая о своих горестях, крестьяне стара-
лись проводить дни свято. Они прославляли святых, 
молились в церквях и часовенках, отстаивали служ-
бу, а вернувшись домой, ни в коем случае не работали. 
Дни эти в народе назывались «обреченными», «заказ-
ными» или «обещанными» [Птицына: 145].

Чаще всего различные суеверия касались агро-
страхования (страхования животных и сельскохозяй-
ственных культур). Неблагоприятные погодные ус-
ловия и природные катаклизмы нередко приводили 
к тому, что результаты тяжелого, всепоглощающего 
крестьянского труда полностью гибли. Это форми-
ровало в сознании сельских жителей идею божьей 
всевластности и наказуемости. Они искренне вери-
ли, что вся природа в божьей власти: солнце, дождь, 
заморозки, плодородие почв, качество семян, состоя-
ние скота и т. д. Крестьяне старались сохранить свои 
дома, скот, урожай любой ценой, однако вместо того, 
чтобы обратиться к страхованию имущества, живот-
ных, полей и урожая, они «растворялись» в глубине 
всевозможных примет, суеверий и обрядов. Рассуди-
тельный крестьянин-землепашец отдавал предпочте-
ние «мудрости предков», а не культуре страхования, 
он знал, как, когда и при каких обстоятельствах нуж-
но молиться, чтобы получить желаемое, превращая 
обрядность в своеобразную науку.

Многие стремились воспользоваться помощью 
высших сил, «разыскивая» среди них заступников 
в повседневной жизни и труде. Как правило, такими 
заступниками являлись святые: Илья Пророк, муче-
ник Власий, великомученик Георгий, выступавшие 
посредниками между людьми и богом. Народная вера 
особенно чтила святого Николая, который «помогал 
налаживать крестьянство» и «спасал народ от всех 
бедствий и напастей» [Старинный быт: 37–38]. Ни-
кола стал важнейшим богом в хозяйстве, символи-
зировавшим урожай и плодовитость. Общеизвестны 
пословицы: «Николе молимся о всех нуждах, а Илье – 
о дожде», «Проси Николу, а он Спасу скажет» [Туль-
цева: 34]. 

Разнообразные магические ритуалы сопровожда-
ли весь земледельческий цикл крестьян Владимир-
ской и Рязанской губерний, которые сохранялись 
в неизменном виде вплоть до XX в. [Зайкова: 93]. 
Сельское общество поддерживало важнейшие кален-
дарные обряды, связанные с началом весенних поле-
вых работ. В Рязанской и Владимирской губерниях 
таким обрядом считалось «наречения пахаря». Суть 
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обряда состояла в выборе крестьянина для первой за-
пашки поля и засева хлеба. Обряд имел и свои мест-
ные особенности. В с. Курове Зарайского уезда паха-
ря «нарекали» на Красную горку во время крестного 
хода. Избранного пахарем священник кропил святой 
водой и давал ему хлеб и просфору, которые съеда-
лись на ниве при начале засева. В с. Мишине пахарь 
выбирался после общего молебна на пасхальной не-
деле. На этот молебен крестьяне приносили пиро-
ги. Чей пирог, по мнению священника, был лучше, 
того и выбирали пахарем [Материалы для истори-
ко–статистического описания церквей: 1045]. Когда 
приходила пора сеять урожай, мужики собирались 
и назначали засевать первым – «доброго», хорошего 
человека. Вследствие этого неурожаи приписывали 
часто тому, что первым засевал рожь недобрый чело-
век. Или неудачу в жатве, когда хлеб загнивал от дож-
дей в копнах, приписывали также тому, что первой 
зажинала рожь «недобрая баба» [Тульцева: 41].

Как отмечал Н. Баратынский, страхование уро-
жая в сельской местности вводилось крайне медлен-
но, главным образом из-за менталитета, склонностям 
к различным суевериям и неприятием любого ново-
введения. Всякая перемена воспринималась земле-
дельцами как обременение, которое не дает вздохнуть 
и лишь усиливает уже лежащие на них тяготы [Ба-
ратынский: 337]. 

Различные обряды и суеверия затрагивали и стра-
хование скота от эпизоотий. Эпизоотии – временно 
возрастающие в пределах определенного региона раз-
личные инфекционные заболевания животных, зача-
стую превращались в настоящие стихийные бедствия. 
Наиболее распространенными во Владимирской и Ря-
занской губерниях считались сибирская язва, лоша-
диный сап и мыт8, которые ежегодно как пожар охва-
тывали без исключения все уезды6. Отдельно стоит 
сказать о чуме, которая после своего появления пре-
вратилась в ужасный бич скотоводства и нарушила 
естественный порядок хозяйственно-экономической 
жизни губерний. Распространение чумы, продолжав-
шееся из года в год, послужило причиной принятия 
закона 1879 г. об убое зачумленных животных с вы-
дачей вознаграждения. Этот закон стал важным ша-
гом в деле распространения страхования животных. 
Однако население, в силу устоявшихся предрассуд-
ков, не сразу приняло этот закон ввиду особого отно-
шения к скоту. Крестьяне часто отказывались вести 
скотину на убой и просили дать им умереть самим3.

Сельские жители безропотно принимали эпизоо-
тии, считая их также «наказанием свыше», «божьей 
карой», и часто вместо ветеринара больное животное 
лечили сами либо водили к знахарям, бабкам и це-
лителям. К примеру, хозяйка самостоятельно лечила 
у коров простуду, болезнь вымени и продои. Чтобы 
избавить корову от продоев, она брала веточку моло-

дой березы, сорванную на светлый праздник Троицы, 
сжимала ее в кольцо и доила корову так, чтобы моло-
ко проходило через это кольцо.

Особенно внимательно в крестьянском хозяйстве 
следили за лошадьми. Именно лошадь считалась 
живым инвентарем, от которого во многом зависе-
ло благосостояние населения. Существовало огром-
ное количество примет и суеверий, связанных имен-
но с лошадью. Например, чтобы лошадь была сыта 
и не болела, в стойло вешали медвежью лапу. Счи-
талось, что двужильная лошадь служила домовому 
и потому не должна применяться в работе, а если 
она вдруг заболевала и сдыхала на территории дво-
ра, то за ней умирали и все остальные животные. 
Фигурировало и иное поверье: «У кого умрет дву-
жильная лошадь, надень на нее хомут и свези так со 
двора. Без этого еще лошадь издохнет» [Милов: 82].

Проделывая обряды, направленные на защиту жи-
вотных от болезней и различных мифических сил, 
крестьяне тем самым заботились и об урожае, что об-
уславливало тесное переплетение аграрной и живот-
новодческой магии. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. ре-
лигиозные верования, наряду с традициями и суеве-
риями, продолжали играть важнейшую роль в жиз-
ни деревни. В общинном быту сохранялись аграрные 
обряды, которым придавалось магическое значение 
при начале важнейших полевых работ. Становится 
очевидным, что, крестьяне верили в судьбу и в реше-
ния, принимаемые Господом Богом и высшими сила-
ми. Урожай, жизнь животных, сохранность имуще-
ства – все зависело от них. «Что господь даст, силой 
у него не возьмешь», – говорили земледельцы.

Как и любое нововведение, институт страхования 
рассматривался крестьянами через призму традиций, 
всевозможных обрядов и суеверий. Это способство-
вало формированию в среде сельского населения не-
гативного образа института страхования как неве-
домого соблазна, призванного отвлекать крестьян 
от праведных дел, Стараясь опираться на опыт пред-
ков, крестьяне не спешили постигать страховую куль-
туру и с недоверием относились к земским страхо-
вым операциям. Суеверия на подсознательном уровне 
блокировали само обращение к услугам страхования. 
Поэтому перед органами местного самоуправления 
стояла важная задача изменить отношение крестьян 
к институту страхования и не допустить полного рас-
шатывания страхового дела в сельской местности. 
Владимирское и Рязанское земства достигли в этом 
отношении заметных успехов.

Примечания
1 Государственный архив Владимирской облас-

ти (ГАВО). Ф. 379. Оп. 1. Д. 163. Л. 3.
2 ГАВО. Ф. 381. Оп. 3. Д. 3. Л. 53.
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Тема политической полиции в Российской им-
перии в последнее время стала довольно попу-
лярной среди отечественных исследователей. 

Историками и правоведами исследуются профессио-
нальная деятельность как центральных органов жан-
дармских управлений, так и работа их региональных 
подразделений. При этом освещаются и различные 
региональные особенности. Значительное внимание 
уделяется отдельным руководителям политической 
полиции, в том числе занимавшим должности началь-
ников губернских подразделений политической поли-
ции. Исследуются кадровые вопросы в обеспечении 
деятельности правоохранительных органов – одна 
из важнейших проблем в указанном направлении.

Отдельное место среди органов политической 
полиции занимало Костромское губернское жан-
дармское управление, которое было создано в 1867 г. 
и просуществовало до марта 1917 г.1

О личности и деятельности последнего его руко-
водителя, полковника В.К. Семигановского, в науч-
ной литературе сведения отсутствуют. Информацию 
о нем можно найти в редких свидетельствах совре-
менников [Мартынов: 30]. Источников личного про-
исхождения, содержащих сведения о Семигановском, 
не установлено. Основным материалом для изучения 
его личности являются архивные материалы Госу-
дарственного архива Российской Федерации (далее 
ГАРФ) и Государственного архива Костромской обла-
сти (далее ГАКО). Так, в фонде ГАРФ Штаба Отдель-
ного корпуса жандармов (Ф. 110) имеется послужной 
список полковника Семигановского. Особый инте-
рес представляют материалы ГАКО, в котором име-
ется фонд (Ф. 749) Костромского губернского жан-
дармского управления (далее КГЖУ), позволяющий 
нам почерпнуть сведения о личности Семигановско-
го из делопроизводительных документов. Также све-
дения о интересующем нас лице содержатся в спра-
вочных изданиях дореволюционной России.

Владимир Константинович Семигановский родил-
ся 19 апреля 1864 г. в Смоленской губернии в семье  
отставного подпоручика2. Новорожденный был кре-
щен по православному обряду. Род Семигановских 
был внесен в список дворянских родов Смоленской 
губернии, а происходил из Волынской губернии, в Ду-
ховщинском уезде которой находилась недвижимость 
семьи [Список 1897: 28].

Общее образование Семигановский получил в По-
лоцкой военной гимназии, которую окончил в 1881 г. 
30 августа 1881 г. Семигановский поступил на служ-
бу юнкером рядового звания в Первое военное Пав-

Невозможно писать историю отдаленных эпох, поскольку у нас недостаточно 
источников, и невозможно писать историю новейшего времени, поскольку у нас 
слишком много источников

Шарль Пеги

ловское училище, а 4 февраля 1832 г. он стал юнке-
ром унтер-офицерского звания. В училище им были 
получены обширные специальные военные знания, 
такие как тактика, фортификация, топография, бал-
листика, механика, артиллерия и др. Особое внима-
ние в училище уделялось общефизический подготов-
ке юнкеров. Они занимались конным спортом, бегом, 
коньками, гребными и парусными гонками. По окон-
чании курса наук в военном училище юнкера сдава-
ли экзамены. Вот как вспоминает видный деятель 
Белого движения на Юге России атаман П.Н. Крас-
нов о своем обучении в указанном училище: «Экза-
мены были очень серьезные. Начинались они в 9 ча-
сов утра и продолжались до тех пор, пока не будут 
спрошены все юнкера отделения… последние юнке-
ра возвращались из классной комнаты иногда после 
вечерней переклички» [Краснов: 50].

В.К. Семигановский окончил курс двух классов 
по 1-му разряду и Высочайшим приказом от 12 ав-
густа 1883 г. был подпоручиком определен в 4-й пе-
хотный Копорский Его Высочества Короля Саксон-
ского полк, где и началась его офицерская карьера. 
Для Семигановского были характерны такие каче-
ства, как верность царю и Отечеству, семейные и об-
щественные добродетели, благородство души, чи-
стота нравов, твердость характера [Викентьев: 108].

30 сентября 1886 г. приказом по артиллерии за  
№ 96 он был прикомандирован к 32-й артиллерий-
ской бригаде для испытания по службе и перевода 
впоследствии в неё. 27 декабря 1887 г. Высочайшим 
приказом переведен в 32-ю артиллерийскую бригаду. 
8 января 1888 г. зачислен в списочное состояние бри-
гады с назначением в 6-ю батарею. 9 августа 1888 г. 
командирован в Каменец-Подольскую губернию 
для Военно-конской переписки, откуда возвратился 
13 октября. 24 ноября 1888 г. Высочайшим приказом 
произведен в поручики со старшинством с 12 авгус-
та 1887 г. 2 февраля 1890 г. Высочайшим приказом 
переведен в 37-й летучий артиллерийский парк3.

В дальнейшем Семигановский решил стать во-
енным юристом и 10 сентября 1890 г. с разрешения 
военного министра он был зачислен сверхштатным 
слушателем в Военно-юридическую академию, по-
скольку в академию ежегодно принималось 45 офи-
церов сухопутного ведомства и 5 флотских офи-
церов. Следует отметить, что в 1891 г. в Академии 
в младшем классе состояло 13 сухопутных офице-
ров, 1 офицер морского ведомства, 17 сверхштатных 
слушателей и 1 офицер болгарской армии. В акаде-
мии был установлен трехлетний курс обучения. Пер-
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вые два года изучались общеюридические предметы, 
а на последнем курсе – специальные военно-юри-
дические предметы, в частности военно-уголовные 
законы, военно-уголовное судопроизводство, воен-
но-административные законы и др. [Кузьмин-Кара-
ваев: 154–168].

С 30 мая по 9 августа 1892 г., на основании ст. 35 
Положения о Военно- юридической академии, объ-
явленного в приказе по Военному министерству 
от 17 июня 1891 г. за № 179, Семигановский был 
прикомандирован к 147-му пехотному Самарскому 
полку. 22 мая 1893 г., по окончании полного курса 
наук в Военно-юридической академии, по 2-му раз-
ряду отчислен из неё в распоряжение Главного воен-
но-судного управления. На основании ст. 45 Положе-
ния о Военно-юридической академии, объявленного 
в приказе по Военному министерству от 17 июня 
1891 г. за № 179, он был обязан прослужить в воен-
ном ведомстве полтора года за каждый год пребы-
вания в академии, а всего 4 года и 6 месяцев. 22 мая 
1893 г. приказом по Главному военно-судному управ-
лению прикомандирован, на основании изложенных 
в ст. 44 Положения о Военно-юридической академии, 
объявленного в приказе по Военному министерству 
от 17 июня 1891 г. за № 179, к Санкт-Петербургскому 
военно-окружному суду для практического ознаком-
ления с военно-судной частью по 4 июля 1893 г., а за-
тем к прокурорскому надзору Кавказского военно-
окружного суда. 20 мая 1894 г. в связи с отсутствием 
вакансий кандидатов на военно-судные должности 
отчислен в свою часть. 15 июля 1894 г. Высочайшим 
приказом произведен в штабс-капитаны, а 9 декабря 
1894 г. переведен в 23-ю артиллерийскую бригаду, где 
27 января 1895 г. был утвержден в должности коман-
дира полубатареи4.

Следует отметить, что по положению о Военно-
юридической академии окончившие ее по второму 
разряду должны быть возвращены в свои части, в от-
личие от офицеров, окончивших академию по перво-
му разряду, которые впоследствии продолжали служ-
бу в Главном военно-судном управлении.

Впоследствии, не получив возможности прохо-
дить службу в военных судах, Семигановский ре-
шил перейти на службу в политическую полицию 
и 5 апреля 1895 г. был прикомандирован к Штабу От-
дельного корпуса жандармов для испытания по служ-
бе и перевода впоследствии в Корпус. Успешно 
закончив курсы, Семигановский 29 июля 1895 г. Вы-
сочайшим приказом переведен в Отдельный корпус 
жандармов с переименованием в штабс-ротмистры. 
Как и все жандармские офицеры, Семигановский 
начинал свою карьеру с низшей штаб-офицерской 
должности и 4 августа 1895 г. приказом по Отдель-
ному корпусу жандармов за № 79 был назначен адъ-
ютантом Новгородского губернского жандармского 

управления. 6 декабря 1895 г. Высочайшим прика-
зом произведен в ротмистры5.

О его деятельности в Новгородском ГЖУ нами 
сведений не обнаружено. Прослужив в данной долж-
ности два года, 31 октября 1897 г. приказом по От-
дельному корпусу жандармов за № 99 он был назна-
чен помощником начальника Самарского губернского 
жандармского управления в Новокузенском уезде, 
куда отправился 3 декабря, а прибыл 12 декабря. Уже 
здесь он проявил себя по службе и 9 апреля 1990 г. 
Высочайшим приказом награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени. 16 марта 1901 г. за отлично-
усердную и полезную службу ему Всемилостивейше 
пожаловано единовременное денежное пособие в раз-
мере 195 руб. 5 марта 1903 г. приказом по Отдель-
ному корпусу жандармов за № 28 он был отстранен 
от занимаемой должности с оставлением в Отдель-
ном корпусе жандармов с зачислением в распоряже-
ние начальника Санкт-Петербургского губернского 
жандармского управления. Здесь он успешно выпол-
нял свои должностные обязанности и уже 6 апреля 
1903 г. Высочайшим приказом награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени. А 26 февраля 1904 г. Вы-
сочайшим приказом произведён в подполковники. 
22 апреля 1907 г. Высочайшим приказом награждён 
орденом Святого Владимира 4-й степени. 24 сентября 
1907 г. приказом по Отдельному корпусу жандармов 
за № 203 был назначен на должность начальника Са-
ратовского губернского жандармского управления6.

Вот как его характеризовал начальник Саратов-
ского охранного отделения ротмистр А.П. Марты-
нов: «Полковник Семигановский был человек ори-
гинальный, как оригинальна была и его внешность, 
человек высокого, даже слишком высокого роста, 
с мужественным профилем, но застенчивый и не лю-
бивший много говорить, особенно в большом обще-
стве. В дамском обществе он терялся. Непринуждён-
но он чувствовал себя только в небольшой компании, 
в особенности без подчинённых. В присутствии по-
сторонних он не находил нужного тона и не импони-
ровал никому, что не вязалось с его, казалось бы, вну-
шительной внешностью. Главной его страстью была 
охота, и он скоро завёл на этой почве многочислен-
ные знакомства и связи с окружающими помещика-
ми» [Мартынов: 30].

В отличие от предыдущих начальников Саратов-
ского ГЖУ полковника Д.С. Померанцева и полков-
ника князя А.П. Микеладзе, которые конфликтовали 
с начальником Саратовского охранного отделения рот-
мистром А.П. Мартыновым, В.К. Семигановский, бу-
дучи неконфликтным человеком, наладил с последним 
деловые служебные отношения [Лаврёнова: 99–116].

Если в начале своей деятельности в указанной 
должности Семигановский не был знаком с ведени-
ем политического розыска, то в результате общения 
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с Мартыновым он восполнил этот пробел, подроб-
но изучил все способы розыскной и агентурной ра-
боты, успешно впоследствии применяя полученные 
на практике знания. 6 декабря 1907 г. Высочайшим 
приказом за отличие по службе он был произведен 
в полковники с утверждением в должности началь-
ника Саратовского губернского жандармского управ-
ления, а за отличную службу 6 декабря 1910 г. Высо-
чайшим приказом был награждён орденом Святого 
Станислава 2-й степени. В период службы в Сара-
товском ГЖУ, наряду с организационными вопро-
сами деятельности управления, Семигановский за-
нимался и вопросами агентурной работы, которой 
овладел в совершенстве. Об одном из таких случаев 
в период допроса в Чрезвычайной следственной ко-
миссии в 1917 г. рассказывал начальнику Саратовско-
го ГЖУ один из революционеров, ставший впослед-
ствии агентом Петровым по кличке Южный, а также 
бывший в 1905–1909 гг. начальник Петербургского 
охранного отделения генерал-майор А.В. Герасимов 
и М.И. Трусевич, бывший в 1906–1909 гг. директором 
Департамента полиции [Щеголев 3: 12, 13]. Об этих 
фактах Чрезвычайной следственной комиссии сооб-
щал также и бывший вице-директор Департамента 
полиции С.Е. Виссарионов [Щеголев 5: 30].

3 июля 1912 г. приказом по Отдельному корпу-
су жандармов за № 150 Семигановский был отстра-
нен от занимаемой должности с оставлением в От-
дельном корпусе жандармов с зачислением в резерв 
и с прикомандированием к Санкт-Петербургскому 
губернскому жандармскому управлению. 12 ноября 
1912 г. ему была пожалована высочайше утвержден-
ная в память 300-летия царствования Дома Романо-
вых светло-бронзовая медаль на Владимирской ленте. 
21 февраля 1913 г. пожалована высочайше утвержден-
ная в память столетия Отечественной войны 1812 г. 
светло-бронзовая медаль на ленте желтого, белого 
и черного цветов. 3 мая 1913 г. приказом по Отдель-
ному корпусу жандармов за № 117 Семигановский 
был назначен начальником жандармского управле-
ния г. Омска. При назначении на службу в г. Омск 
получил усиленные прогонные деньги сверх орди-
нарных 147 руб. 28 коп. и пособие на подъём в раз-
мере 343 руб. 50 коп., а всего 490 руб. 78 коп. Однако, 
не успев еще прибыть в Омск, 11 июня 1913 г. прика-
зом по Отдельному корпусу жандармов за № 169 Се-
мигановский был назначен начальником Костромско-
го губернского жандармского управления7. 

По сравнению с Самарским ГЖУ, в котором чис-
ленный состав управления был 94 сотрудника [Гон-
чарова: 28], в Костромском ГЖУ на тот период про-
ходили службу 23 человека [Список 1914: 44].

Именно в период работы в Костромском ГЖУ Се-
мигановский 6 декабря 1913 г. Высочайшим приказом 
был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, 

а 6 декабря 1915 г. Высочайшим приказом награждён 
орденом Святого Владимира 3-й степени. Эти награ-
ды свидетельствуют о его высокопрофессиональном 
исполнении своих должностных обязанностей. 

Как начальник управления полковник Семиганов-
кий вел и агентурную работу, опыт которой он при-
обрел в Саратовском ГЖУ. В тот период в Костром-
ской губернии действовали не менее 122 секретных 
сотрудников и осведомителей [Рябинцев: 24]. Борьба 
с революционным подпольем в губернии была успеш-
ной. Однако встречались и непредвиденные случаи 
по работе с агентурой. О провале одного из агентов 
сохранилась переписка с Департаментом полиции. 

А именно, 21 января 1914 г. Департамент поли-
ции в секретной переписке дал указание начальни-
ку Костромского ГЖУ полковнику Семигановско-
му установить причины провала агента Константина 
Дмитриевича Баскакова, работавшего в Костромской 
губернской земской управе и уволенного оттуда. При-
чиной этого указания явилось обращение самого Ба-
скакова к товарищу министра внутренних дел Свиты 
Его Величества генерал-майора В.Ф. Джунковскому 
в связи с его увольнением после провала как агента 
Костромского ГЖУ. В этом обращении Баскаков пи-
сал: «Исполняя желание полковника Семигановско-
го, мною давались ему разные сведения, по моему 
мнению, заслуживающие внимания…» Баскаков пи-
сал: «По настоянию доктора Тарасенко мне был вы-
дан расчёт. Таким образом сочувствием правитель-
ству я лишился должности с окладом в 86 руб. 50 коп. 
в месяц и остался с семьёй без куска хлеба». Далее 
в этом секретном письме указано: «Департамент по-
лиции по приказанию господина товарища министра 
внутренних дел Свиты Его Величества генерал-майо-
ра Джунковского просит Ваше Высокоблагородие 
дать самое обстоятельственное пояснение и, в част-
ности, сообщить о степени достоверности всех изла-
гаемых Баскаковым данных о причинах его провала, 
роли исправника в этом деле, а также препроводить 
сведения о личности и нравственным облике Баска-
кова и ваше заключение о возможном облегчении его 
участи, если он действительно находится в затрудни-
тельном материальном положении»8. 

В своем ответе полковник Семигановский указал, 
что данного агента он получил от прежнего началь-
ника управления при сдаче им должности, подробно 
объяснил, что причиной провала явились непрофес-
сиональные действия галичского исправника Куляб-
ко, который показал подозреваемой Зуфер расшиф-
рованную секретную телеграмму Костромского ГЖУ 
о её задержании и обыске. Впоследствии Зуфер, воз-
вратившись в Кострому, разоблачила Баскакова. Да-
лее Семигановский отметил, что в связи с увольне-
нием агента, который не может найти другую работу 
и поэтому находится в затруднительном материаль-
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ном положении, учитывая, что Баскаков действитель-
но «пострадал за правительство», он ходатайствовал 
о возможности обращения о его участи или предо-
ставлении ему какого-либо места в полиции в Кост-
ромской губернии путем рекомендации его местному 
губернатору или оказании ему материальной помощи9.

Анализ архивных документов позволяет сделать 
вывод, что важной особенностью периода деятель-
ности КГЖУ в 1915 г. было практически полное от-
сутствие офицерских кадров. В указанный период 
В.К. Семигановский был единственным офицером 
управления, не считая прикомандированного в пе-
риод с 17 октября 1914 г. по 5 мая 1916 г. из Вятского 
ГЖУ ротмистра В.Г. Жиленко. В этот период вакан-
сии адъютанта управления и помощника начальника 
управления в Кинешемском уезде оставались свобод-
ными [Список 1915: 44]. Также в связи с войной ряд 
унтер-офицеров управления часто командировались 
в армейские и другие подразделения.

Но и в этих условиях благодаря полученному выс-
шему военно-юридическому образованию, опыту 
и профессиональным качествам полковник Семига-
новский продолжал на должном уровне осуществлять 
руководство вверенным ему жандармским управлени-
ем, которое до последнего момента выполняло свои 
функции по защите государственного строя. 

Семигановский был всегда требовательным к сво-
им подчиненным. Так, дважды заметив ротмистра 
Архангельского одетым не по форме, он своим при-
казом по КГЖУ объявил ему выговор за неисполне-
ние указаний и предупредил его, что «при первом 
следующем случае неисполнения им в полной точ-
ности приказа начальника тот будет подвергнут бо-
лее строгому наказанию и будет арестован с содер-
жанием на гауптвахте»10. 

В одном из приказов по ГЖУ 7 февраля 1916 г. 
полковник Семигановский отмечал ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей унтер-офицерами 
управления: «Из поступающих ко мне донесений ун-
тер-офицеров видно, что очень часто они представля-
ются с большим запозданием и не немедленно по со-
вершении факта, о котором доносятся, и донесения 
бывают неполными. Это указывает, что унтер-офице-
ры эти не понимают обязанностей своей службы, а ду-
мают, что их служба заключается в том, что они долж-
ны сидеть у себя дома, заниматься своими домашними 
делами и только своевременно доносить о получае-
мом ими содержании. Казенное жалование платится 
не за это. Главнейшей обязанностью жандармского 
унтер-офицера является обязанность знать всё, про-
исходящее в его районе, знать об этом своевременно 
и обо всём заслуживающем внимания своевременно 
и подробно осведомить своего начальника. Для до-
бросовестного выполнения этой обязанности унтер-
офицер обязан ежедневно некоторое время употре-

бить на обход своего района исключительно в целях 
службы. Находясь на пункте в городе или селе, он обя-
зан ежедневно выйти и посетить тот или иной уча-
сток. Проходя по улице, обратить внимание, не про-
исходит ли на них чего-либо, чего не было накануне: 
какого-либо съезда особого движения, не было ли по-
жара, не умер ли кто-то, поговорить со встречаю-
щимся знакомыми; зайти в лавки, спросить о цене 
на продукты, о подвозе их. То же на базаре: зайти 
в гостиницы, на почтовый двор, узнать, не приехал 
ли кто-либо или не выехал ли. Если есть наблюдаемые 
лица, пройти около их дома, поговорить с соседями 
и выяснить о наблюдаемом, что нужно; зайти в поли-
цию, исправиться, не случилось ли чего, не ожидается 
ли чего и т. д. Если что-либо заметил сам, то передать 
при возможности в полицию о замеченном. Обход 
своего участка производить по районам, не весь сра-
зу, но обследовать всё внимательно. Если при обходе 
будет что-либо замечено: пожар, смерть, приезд кого-
либо, съезды в управе, в земстве и т. д., то немедленно 
замеченное обследовать самым подробным образом; 
если пожар, то что сгорело, от какой причины, не было 
ли поджога, кто владелец и т. д.; если кто приехал, 
откуда, кто именно, зачем, надолго ли, куда поедет 
и т. д. Если собрание – то кто на собрании, что будет 
разбираться, долго ли продлится. Вообще обо всем 
замеченном немедленно выяснять все подробности, 
для того чтобы ясно себе представить, что произошло, 
а если при этом будет замечено что-либо заслужива-
ющее внимания, то немедленного же донести мне» 11. 

Несмотря на успешную службу в Костромском 
ГЖУ, Семигановский предпринял попытку перевес-
тись в Казанское ГЖУ после смерти его начальника 
генерал-майора К.А. Калинина, умершего 3 октября 
1916 г., и обращался с письмом к Казанскому губерна-
тору П.М. Боярскому с просьбой о таком содействии, 
однако на эту должность уже был назначен полков-
ник В.В. Тржецяк.

В Костромской губернии Семиганоский снискал 
уважение среди жителей. Об этом свидетельству-
ет следующий факт: когда в период революционных 
волнений 1917 г. в г. Костроме разъяренная толпа пы-
талась с ним расправиться, то рабочие одной их фаб-
рик его защитили.

По неподтвержденным сведениям, 21 июня 1917 г. 
Семигановский был уволен в отставку с мундиром 
и пенсией с производством в генерал-майоры [Вол-
ков: 475].

Впоследствии Семигановский был арестован Вре-
менным правительством и содержался в Петропавлов-
ской крепости и тюрьме «Кресты», но затем он был 
освобождён под честное слово не выступать против 
советской власти. После освобождения находился 
в отставке. В 1918 г., спасаясь от красного террора, 
перебрался в Сибирь. В период Гражданской войны 
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В.К. Семигановский 2 февраля 1919 г. был опреде-
лён на службу, с назначением в резерв чинов при шта-
бе Омского военного округа белой Сибирской армии. 
9 марта 1919 г. назначен исполняющим должность 
штаб-офицера для поручений при Главном управле-
нии военных сообщений. 24 июня 1919 г. переведён 
в резерв чинов при штабе Омского военного окру-
га. 11 июля 1919 г. назначен председателем окруж-
ной следственной комиссии. 15 июля 1919 г. назна-
чен в распоряжение командующего войсками Омского 
военного округа. Дальнейшая судьба Семигановского 
неизвестна [Волков, Егоров, Купцов: 187–188].

При составлении в 1940 г. органами НКВД спис-
ка бывших жандармов он был включен в этот спи-
сок как разыскиваемое лицо [Справочник-список: 
249]. Можно предположить, что он вместе с остатка-
ми Сибирских армий перешел в Забайкалье, а впо-
следствии осенью 1920 г. – в Маньчжурию. Возмож-
но, жил в эмиграции в Харбине.

Личность В.К. Семигановского занимает особое 
место в истории деятельности жандармских органов 
Костромской губернии. На период его службы выпали 
сложные и даже трагические события, происходившие 
в стране: участие России в Первой мировой войне, ре-
волюционные потрясения 1917 г. Несмотря на напря-
женную внутриполитическую ситуацию, принимались 
меры по совершенствованию розыскной и агентурной 
деятельности, по выявлению организаторов и участ-
ников антиправительственных выступлений, уделя-
лось особое внимание организационным вопросам де-
ятельности Костромского жандармского управления.

В.К. Семигановский внес значительный вклад 
в поддержание стабильной политической ситуации 
в регионе на протяжении всей своей службы.

Примечания
1 Положение о Корпусе жандармов // Полное со-

брание законов. Собр. 2 (ПСЗ-2). Т. 42. Ч. 2. № 44956.
2 Здесь и далее по старому стилю.
3 Государственный архив Российской Федера-

ции (ГАРФ). Ф. 110. Оп. 17. Д. 356. Л. 216–217 об.
4 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Д. 356. Л. 217–217.
5 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Д. 356. Л. 217–217 об.
6 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Д. 356. Л. 218.
7 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Д. 356. Л. 219.
8 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Д. 356. Л. 219.
9 Государственный архив Костромской облас-

ти (ГАКО). Ф. 749. Оп. 1. Д. 89. Л. 3–5.
10 ГАКО. Ф. 749. Оп. 1. Д. 89. Л. 6–8.
11 ГАКО. Ф. 749. Оп. 1. Д. 122. Л. 42–42 об.

Список литературы
Весь Петербург на 1904 год: адресная и справоч-

ная книга г. С.-Петербурга. СПб.: Изд. А.С. Сувори-
на, 1904. 890 с.

Весь Петербург на 1905 год: адресная и справоч-
ная книга г. С.-Петербурга. СПб.: Изд. А.С. Сувори-
на, 1905. 883 с. 

Весь Петербург на 1906 год: адресная и справоч-
ная книга г. С.-Петербурга. СПб.: Изд. А.С. Сувори-
на, 1906. 876 с. 

Весь Петербург на 1907 год: адресная и справоч-
ная книга г. С.-Петербурга. СПб.: Изд. А.С. Сувори-
на, 1907. 936 с.

Викентьев В.П. Полоцкий кадетский корпус. Исто-
рический очерк 75-летия его существования. Полоцк, 
1910. 460 с.

Волков С.В. Генералитет Российской империи: 
Энциклопедический словарь генералов и адмиралов 
от Петра I до Николая II. М.: Центрополиграф, 2009. 
Т. 2. 831 с.

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые гене-
ралы Восточного фронта Гражданской войны: Биогра-
фический справочник. М.: Русский путь, 2003. 240 с.

Гончарова Е.А. Местные органы политической по-
лиции России в 1902–1914 гг.: (на материалах Сара-
товской и Самарской губерний): автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. Саратов, 2008. 34 с.

Григорьев Б.Н. Повседневная жизнь российских 
жандармов. М.: Молодая гвардия, 2007. 851 с.

Краснов П.Н. «Павлоны»: Первое военное Пав-
ловское училище полвека тому назад: воспоминания. 
Париж, 1943. 95 с. 

Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-юридическая ака-
демия. 1866–1891 гг. СПб.: Тип. В.С. Балашева. 1891. 
302 с.

Лаврёнова А.М. Служба А.П. Мартынова в Са-
ратовском охранном отделении (о кризисе идентич-
ности в жандармской среде) // Новый исторический 
вестник. 2015. № 1 (43). С. 99–116. 

Мартынов А.П. Моя служба в Отдельном корпу-
се жандармов // «Охранка»: воспоминания руководи-
телей политического сыска: в 2 т. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2004. Т. 1. 512 с.

Памятная книжка Новгородской губернии на  
1897 год. Новгород: В Губернской тип., 1897. 240 с.

Румянцев П.П. Жандармские штаб-офицеры и на-
чальники губернского жандармского управления 
в Томской губернии: практика назначения и соци-
альный портрет // Вестник Томского государствен-
ного университета. 2020. № 457. С. 141–149.

Рябинцев Р.В. Становление и развитие системы 
органов политического сыска в российской провин-
ции в 1880–1914 гг.: (на материалах Костромской гу-
бернии): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кострома, 
2004. 34 с.

Список дворянских родов, внесенных в родослов-
ные дворянские книги Смоленской губернии / сост. 
в 1897 г. Смоленск: Смолен. дворян. депут. собр., 
1897. 82 с.

Владимир Константинович Семигановский...



38 Вестник КГУ   № 1, 2022 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Список общего состава чинов Отдельного корпу-
са жандармов: исправлен по 15 июня 1914 г. Петро-
град, 1914. Ч. 1–2. 784 с.

Список общего состава чинов Отдельного корпу-
са жандармов: исправлен по 01.07.1915. Петроград, 
1915. 807 с.

Список общего состава чинов Отдельного корпуса 
жандармов, исправлен по 1-е февраля 1916 года / Отд. 
корпус жандармов Деп. полиции. Пг., 1916. Ч. 1–2. 
816 с. 

Справочная книжка по Костромской губернии 
и календарь на 1914 год. Кострома, 1914. 362 с.

Справочник-список офицерского и рядового со-
става жандармских управлений, охранных отделе-
ний, агентов охранной агентуры дворцового комен-
данта и чинов департамента полиции Министерства 
Внутренних Дел Царской России // Главное архив-
ное управление НКВД Союза ССР. М., 1940. 162 с.

Щеголев П.Е. Падение царского режима: стено-
графические отчеты допросов и показаний, данных 
в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии 
Временного правительства: в 7 т. М.; Л.: Гос. изд-
во, 1924–1927. 

References
Ves' Peterburg na 1904 god: adresnaya i spravoch-

naya kniga g. S.-Peterburga [The whole of St. Petersburg 
for 1904: address and reference book of St. Petersburg], 
ed. by A.S. Suvorin. St. Petersburg, 1904, 890 p. (In 
Russ.)

Ves' Peterburg na 1905 god: adresnaya i spravoch-
naya kniga g. S.-Peterburga [The whole of St. Peters-
burg for 1905: address and reference book of St. Pe-
tersburg ], ed. by A.S. Suvorin. St. Petersburg, 1905, 
883 p. (In Russ.)

Ves' Peterburg na 1906 god: adresnaya i spravoch-
naya kniga g. S.-Peterburga. [The whole of St. Peters-
burg for 1906: address and reference book of St. Pe-
tersburg ], ed. by A.S. Suvorin. St. Petersburg, 1906, 
876 p. (In Russ.)

Ves' Peterburg na 1907 god: adresnaya i spravoch-
naya kniga g. S.-Peterburga [The whole of St. Peters-
burg for 1907: address and reference book of St. Pe-
tersburg ], ed. by A.S. Suvorin. St. Petersburg, 1907, 
936 p. (In Russ.)

Vikent'ev V. P. Polockij kadetskij korpus. Istoricheskij 
ocherk 75-letiya ego sushchestvovaniya. [Polotsk cadet 
corps. Historical sketch of the 75th anniversary of its exis-
tence]. Polotsk, 1910, 460 p. (In Russ.)

Volkov S.V. Generalitet Rossijskoj imperii: Enciklo-
pedicheskij slovar' generalov i admiralov ot Petra I do 
Nikolaya II [Generals of the Russian Empire: Encyclo-
pedic dictionary of generals and admirals from Peter I 
to Nicholas II]. Moscow, Centropolygraph Publ., 2009, 
vol. 2, 831 p. (In Russ.)

Volkov E.V., Egorov N.D., Kupcov I.V. Belye gene-
raly Vostochnogo fronta Grazhdanskoj vojny: Biogra-
ficheskij spravochnik [White Generals of the Eastern 
Front of the Civil War: a Biographical Guide]. Moscow, 
Russian way Publ., 2003, 240 p. (In Russ.)

Goncharova E.A. Mestnye organy politicheskoj poli-
cii Rossii v 1902–1914 gg.: (na materialah Saratovs-
koj i Samarskoj gubernij) [Local bodies of the political 
police of Russia in 1902–1914: (based on the materials 
of the Saratov and Samara provinces): PhD thesis]: ab-
stract dis. ... candidate historical Sciences. Saratov, 2008, 
34 p. (In Russ.)

Grigor'ev B.N. Povsednevnaya zhizn' rossijskih zhan-
darmov [Daily life of Russian gendarmes]. Moscow, 
Young guard Publ., 2007, 851 p. (In Russ.)

Krasnov P.N. “Pavlony”: Pervoe voennoe Pavlov-
skoe uchilishche pol veka tomu nazad: vospomina-
niya [“Pavlons”: The first Pavlovsk Military School half 
a century ago: memoirs ]. Paris, 1943, 95 p. (In Russ.)

Kuz'min-Karavaev V.D. Voenno-yuridicheskaya aka-
demiya. 1866–1891 gg. [Military Law Academy. 1866–
1891: Brief. history feature article]. Saint Petersburg, 
A type. V.S. Balasheva, 1891, 302 p. (In Russ.)

Lavryonova A.M. Sluzhba A.P. Martynova v Sara-
tovskom ohrannom otdelenii (o krizise identichnosti v 
zhandarmskoj srede) [Service A.P. Martynova In the 
Saratov security department (about the identity crisis 
in the gendarme environment)]. New historical bulletin, 
2015, № 1 (43), рр. 99–116. (In Russ.)

Martynov A. P. Moya sluzhba v Otdel'nom korpuse 
zhandarmov. “Ohranka”: vospominaniya rukovoditelej 
politicheskogo syska: v 2 t. [My service in the Separate 
Corps of Gendarmes. Okhranka: Memoirs of the Leaders 
of the Political Investigation in 2 vols.]. Moscow, New 
Literary Review Publ., 2004, vol. 1, 512 p. (In Russ.)

Pamyatnaya knizhka Novgorodskoj gubernii na 
1897 god [Commemorative book of the Novgorod pro-
vince for 1897]. Novgorod, 1897, V Gubernskoj tipo-
grafii, 240 p. (In Russ.)

Rumyancev P.P. Zhandarmskie shtab-oficery i na-
chal'niki gubernskogo zhandarmskogo upravleniya v 
Tomskoj gubernii: praktika naznacheniya i social'nyj 
portret [Gendarmerie staff officers and chiefs of the pro-
vincial gendarme department in the Tomsk province: ap-
pointment practice and social portrait]. Bulletin of Tomsk 
State University, 2020, № 457, рр. 141–149. (In Russ.)

Ryabincev R.V. Stanovlenie i razvitie sistemy or-
ganov politicheskogo syska v rossijskoj provincii v 1880-
1914 gg (na materialah Kostromskoj gubernii) [For-
mation and development of the system of political 
investigation bodies in the Russian provinces in 1880–
1914 (on the materials of the Kostroma province): PhD 
thesis]. Kostroma, 2004, 34 p. (In Russ.)

Spisok dvoryanskih rodov, vnesennyh v rodos-
lovnye dvoryanskie knigi Smolenskoj gubernii: sost. 



39Вестник КГУ   № 1, 2022 

v 1897 g. [List of noble families included in the genea-
logical books of the nobility of the Smolensk province]. 
Smolensk, 1897, 82 p. (In Russ.)

Spisok obshchego sostava chinov Otdel'nogo korpusa 
zhandarmov: Ispravlen po 15 iyunya 1914 g. [List of the 
general composition of the ranks of the Separate Corps 
of Gendarmes: Corrected on June 15, 1914]. Petrograd, 
1915, parts 1–2, 784 p. (In Russ.)

Spisok obshchego sostava chinov Otdel'nogo korpu-
sa zhandarmov: Ispravlen po 01.07.1915 [List of the ge-
neral composition of the ranks of the Separate Corps of 
Gendarmes Corrected on on June 07, 1915]. Petrograd, 
1915, 807 p. (In Russ.)

Spisok obshchego sostava chinov Otdel'nogo korpusa 
zhandarmov: ispravlen po 1-e fevralya 1916 goda [List 
of the general composition of the ranks of the Separate 
Corps of Gendarmes: Сorrected to February 1, 1916], 
1916, parts 1–2, 816 p. (In Russ.)

Spravochnaya knizhka po Kostromskoj gubernii i 
kalendar' na 1914 god [A reference book on the Kostro-
ma province and a calendar for 1914]. Kostroma, 1914, 
362 p. (In Russ.)

Spravochnik-spisok oficerskogo i ryadovogo sosta-
va zhandarmskih upravlenij, ohrannyh otdelenij, agen-

tov ohrannoj agentury dvorcovogo komendanta i chinov 
departamenta policii Ministerstva Vnutrennih Del Car-
skoj Rossii [Directory-list of officers and rank and file of 
the gendarme departments, security departments, agents 
of the security agents of the palace commandant and of-
ficials of the police department of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Tsarist Russia]. The Main Archival Ad-
ministration of the NKVD of the USSR. Moscow, 1940, 
162 p. (In Russ.)

Shchegolev P.E. Padenie carskogo rezhima: ste-
nograficheskie otchety doprosov i pokazanij, dannyh 
v 1917 g. v chrezvychajnoj sledstvennoj komissii Vremen-
nogo pravitel'stva: v 7 t. [The Fall of the Tsarist Regime: 
Verbatim Records of Interrogations and Testimony Gi-
ven in 1917 at the Extraordinary Investigation Commis-
sion of the Provisional Government]: in 7 vols. Moscow, 
State publishing house, 1924–1927. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 28.11.2021; одоб-
рена после рецензирования 26.01.2022; принята к пуб-
ликации 09.02.2022. 

The article was submitted 28.11.2021; approved 
after reviewing 26.01.2022; accepted for publication 
09.02.2022.

Владимир Константинович Семигановский...



40 Вестник КГУ   № 1, 2022 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Вестник Костромского государственного университета. 2022. Т. 28, № 1. С. 40–47. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 1, pp. 40–47. ISSN 1998-0817
Научная статья
УДК 94(470.315)”20”:336
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-1-40-47

РОЛЬ ФАБРИКАНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕТНО-ССУДНОГО КОМИТЕТА  
ПРИ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

Ковров Тимур Артушевич, Ивановский государственный университет, Иваново, Россия, covrov.t@yandex.ru
Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, Ивановский государственный университет, Ива-

ново, Россия, okolotin.vladimir@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9009-7752

Аннотация. Статья посвящена исследованию участия фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета по торго-
во-промышленным кредитам при Иваново-Вознесенском отделении Государственного банка. Статья подготовле-
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метода определены типовые качества, свойственные деловому облику членов учетно-ссудного комитета при Ива-
ново-Вознесенском отделении Госбанка в дореволюционный период. В состав комитета приглашались фабриканты 
с безупречной деловой репутацией, состоявшиеся на поприще общественной, представительской и социальной дея-
тельности. Механизм их приглашения регламентировался циркулярами Государственного банка, а представляемые 
кандидаты утверждались Министром финансов Российской империи. Для предпринимателей, состоявших в комите-
те, было характерно хорошее состояние имущественных и торговых дел. Кроме того, фабриканты были компетент-
ны в тех отраслях торговли и промышленности, которые представляли финансовый интерес для Иваново-Вознесен-
ского отделения Госбанка. Члены комитета из предпринимательских кругов Иваново-Вознесенска информировали 
руководство банка о состоянии различных отраслей торговли и промышленности, беспристрастно оценивали кре-
дитоспособность лиц, были гарантами возврата заемных средств банку. Отделение банка, руководствуясь полу-
ченными от фабрикатов сведениями, проводило более надёжные с экономической точки зрения операции по учёту 
векселей и выдаче ссуд. Авторы делают вывод, что фабриканты в составе учетно-ссудного комитета при Иваново-
Вознесенском отделении Госбанка осуществляли социально значимый и государственно важный вид деятельности.
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Annotation. The article is devoted to the study of the participation of the manufacturers in the activities of the accounting and loan 
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data from the personal files of Mefodiy Garelin and Dmitriy Burylin – the committee’s members. Using the prosopographic 
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Авторы статьи исследуют тему участия пред-
принимателей в учетно-ссудных комитетах, 
учреждённых при отделениях Государствен-

ного банка России по кредитованию промышленно-
сти и торговли в пореформенный период на терри-
тории Владимирской, Костромской и Ярославской 
губерний. В статье поставлена цель изучить деловой 
облик членов комитета на примере состава учётно-
ссудного комитета, открытого при Иваново-Возне-
сенском отделении Госбанка.

В трудах местных исследователей производ-
ственная и меценатская деятельность иваново-воз-
несенских фабрикантов, их биография, а также уча-
стие в представительных организациях буржуазии 
в целом изучены. Они освещены на страницах моно-
графий А.А. Додоновой [Додонова 1997], А.М. Ти-
хомирова [Тихомиров 2015], К.Е. Балдина и Л.А. Кохо-
вой [Балдин, Кохова 2004], В.С. Околотина [Околотин 
2006; Околотин 2018] и А.С. Сироткина [Околотин, 
Сироткин 2014] и других. Однако общественное слу-
жение иваново-вознесенских фабрикантов и предста-
вителей других сословий по ведомству Государствен-
ного банка на территории Владимирской губернии 
нашло отражение лишь в работах В.С. Околоти-
на и Т.А. Коврова [Околотин, Ковров 2021; Около-
тин, Ковров 2021]. Тема службы предпринимателей 
Иваново-Вознесенска разных сословий практически 
не освящена в региональной историографии. Данная 
статья основана как на делопроизводственных доку-
ментах Иваново-Вознесенского отделения Госбанка, 
так и на материалах личных дел фабрикантов, входив-
ших в состав учетно-ссудного комитета, образованно-
го при нем. Многие документы были исполнены са-
мими фабрикантами, что значительно увеличивает их 
ценность для данного исследования и позволяет гово-
рить о введении в научный оборот новых, не опубли-
кованных ранее архивных материалов. 

Согласно Уставу Государственного банка, обра-
зованного в 1860 г., к основным задачам комитетов 
относились оценка платежеспособности местных 
торговцев и промышленников, а также выработка 
предложений по их кредитованию в отделениях Го-
сударственного банка Российской империи. Действие 
данной нормы распространялось и на структурные 

circles of Ivanovo-Voznesensk informed the bank’s management about the state of various branches of trade and industry, 
impartially assessed the creditworthiness of individuals, and were guarantors of the return of borrowed funds to the bank. 
The branch of the bank, guided by the information received from the manufactures, carried out more economically reliable 
operations for the accounting of bills and the issuance of loans. The authors conclude that the manufacturers as part of 
the accounting and loan committee at Ivanovo-Voznesensk branch of the State Bank carried out a socially significant and 
state-important type of activity.
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подразделения Госбанка в указанных губерниях. 
В состав комитетов приглашались представители 
различных сословий, занятых в промышленности, 
торговле или сельском хозяйстве, обладавших об-
щественным и деловым признанием. Однако при-
оритет отводился тем из них, кто представлял наи-
более развитые отрасли хозяйства, свойственные 
данному городу или курируемые отделением Гос-
банка местности, или те отрасли, в которых имелся 
спрос на кредитные ресурсы и существовала веро-
ятность их своевременного возврата. Изученные ав-
торами архивные материалы, часть из которых была 
уже апробирована на страницах различных изданий, 
подтверждают данное суждение. В частности, учет-
но-ссудные комитеты, созданные при отделениях 
Госбанка Владимирской губернии, значительно от-
личались по своему составу. В основном они имели 
смешанный характер, то есть состояли из торговцев 
и сельскохозяйственных производителей. Данный 
подход в формировании состава комитетов не пре-
терпел значительных изменений вплоть до начала 
Первой мировой войны, что свидетельствует об от-
сутствии значимых структурных изменений в раз-
витии предпринимательства в районах, отнесенных 
к ведению отделений Государственного банка во Вла-
димирской губернии. Лишь в Иваново-Вознесенске, 
образованном в 1871 г. и объединившем фабрично-
заводской потенциал Вознесенского посада и села 
Иваново, учетно-ссудный комитет при местном отде-
лении Госбанка с самого начала формирования при-
обрел промышленную направленность.

Отделение Госбанка в городе Иваново-Возне-
сенске Шуйского уезда Владимирской губернии, 
в отличие от губернских центров, было образовано 
по инициативе гласных Городской думы, состоявшей 
в основном из местных фабрикантов и заводчиков, 
лишь в 1886 году. Существовавший до этого в городе 
общественный банк был упразднен, поскольку по сво-
им кредитным возможностям уже не соответствовал 
растущим потребностям местных предпринимателей 
в заемных ресурсах. Тем не менее в бытность его су-
ществования в Иваново-Вознесенске были заложены 
банковские традиции, которые с открытием отделе-
ния Госбанка были значительно упрочены. 

Роль фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета при Иваново-Вознесенском отделении...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

После открытия Иваново-Вознесенского отде-
ления Государственного банка в октябре 1886 г. при  
нем министром финансов был учрежден учетно-
ссудный комитет по торгово-промышленным кре-
дитам. К основным задачам комитета относились 
принятие решения о кредитовании того или иного 
лица, а также проверка клиентов, желавших полу-
чить кредиты из Государственного банка. Таким пу-
тем Госбанк страховал себя от предоставления кре-
дитов несуществующим или некредитоспособным 
лицам. Комитет возглавлял управляющий отделени-
ем, а на правах членов в него входили в основном 
купцы первой и второй гильдий (они же фабрикан-
ты), а также представители других сословий города 
Иваново-Вознесенска. Они сообщали банку сведе-
ния о состоянии разных отраслей торговли и про-
мышленности, оценивали кредитоспособность лиц, 
были гарантами возврата кредита банку. Их участие 
в работе комитета не оплачивалось, но формы соци-
ально-значимого поощрения для них все же были. 
Так, фабриканты за полезное служение по ведом-
ству Государственного банка на протяжении мно-
гих лет неоднократно представлялись к государ-
ственным наградам и получали их. В целом с 1886 
по 1917 г. в деятельности учетно-ссудного комите-
та при Иваново-Вознесенском отделении Госбанка 
участвовали фабриканты: Д.Г. Бурылин, А.Н. Витов, 
А.Ф. Витов, Ф.Н. Витов, А.М. Гандурин, Л.М. Ган-
дурин, М.Н. Гарелин, Я.П. Гарелин, П.Н. Дербе-
нёв, Г.В. Кузнецов, В.И. Куражёв, Н.И. Куражёв, 
И.С. Латышев, Е.В. Меньшиков, Н.М. Самохвалов, 
А.П. Собинов, С.И. Соколов, С.А. Софронов. И лишь 
в 1910–1917 гг. в его состав вошли представители 
мелкого предпринимательства, а также из числа ка-
питалистых крестьян. 

Их личные дела по характеру содержавшихся 
документов во многом схожи. Речь идет о проце-
дуре подбора кандидатов, получения от них согла-
сия на участие в деятельности комитета, утвержде-
нии их кандидатур министром финансов и, наконец, 
механизме закрепления обязательств о сохране-
нии банковской тайны в соответствующей распис-
ке. Но оценки их деятельности в других документах 
личных дел во многом индивидуальны. Тем не ме-
нее они позволяют раскрыть деловой облик или де-
ловой портрет конкретного члена комитета и в целом 
сформировать определенный тип его участников. 
Для подтверждения данного суждения обратимся 
к документам на наиболее ярких представителей 
местного предпринимательства, чьи фамилии широ-
ко известны и современной общественности города 
Иванова – это М.Н. Гарелин и Д.Г. Бурылин.

Мефодий Никонович Гарелин. Родился в 1837 г. 
в с. Иваново Шуйского уезда Владимирской губер-
нии. По сословному происхождению принадлежал 

к купеческому сословию 1-й гильдии. Православно-
го вероисповедания. Был женат на Марье Ивановне 
Лихачёвой, дочери потомственного почётного граж-
данина, детей не имел. Родовое имущество (в общем 
владении с наследниками умершего брата) состояло 
из фабрики, домов и земель разных угодий1.

М.Н. Гарелин активно участвовал в общественной 
жизни Иваново-Вознесенска, о чем свидетельствует 
его представительская и благотворительная нагруз-
ка, в частности: попечитель училища при фабрике 
торгового дома «Никона Гарелина сыновья», глас-
ный Иваново-Вознесенской городской думы, дирек-
тор больницы мастеровых и рабочих, председатель 
комитета торговли и мануфактур в г. Иваново-Воз-
несенске, член Иваново-Вознесенского городского 
податного присутствия и почётный мировой судья 
по Шуйскому уезду. Кроме того, он являлся членом 
комиссии по постройке школы колористов при Ива-
ново-Вознесенском реальном училище; почетным 
членом Иваново-Вознесенского отделения Импера-
торского русского технического общества; почётным 
членом Владимирского управления Российского об-
щества Красного Креста; председателем общества 
для вспомоществования учащимся Иваново-Возне-
сенского реального училища и т. д.2 За столь обшир-
ную деятельность он был удостоен почетными звани-
ями и наградами, решение о пожаловании которыми 
принимал сам император. Так, согласно формуляр-
ному списку, 27 апреля 1873 г. ему было пожаловано 
звание мануфактур-советника, а в дальнейшем он был 
награжден: 31 июля 1879 г. знаком Красного Креста; 
21 марта 1880 г. медалью с надписью «За усердие» 
на Владимирской ленте; 8 августа 1886 г. золотой ме-
далью с надписью «За усердие» для ношения на шее 
на Андреевской ленте; 19 января 1891 г. – орденом 
Св. Станислава 3-й степени; 3 февраля 1894 г. – ор-
деном Св. Анны 3-й степени; 15 июня 1895 г. – орде-
ном Св. Станислава 2-й степени и 17 апреля 1895 г. – 
орденом Св. Владимира 4-й степени3.

Также М.Н. Гарелин был награжден так назы-
ваемыми коронационными медалями – это «сереб-
ряная медаль, для ношения на груди, на Алексан-
дровской ленте, в память царствования императора 
Александра III (10 декабря 1896 г.); серебряная ме-
даль, для ношения на груди, на Андреевской ленте, 
в память Священного Коронования Их Император-
ских Величеств (февраль 1897 г.); серебряная медаль 
в память бракосочетания Их Императорских Вели-
честв (24 ноября 1897 г.)»4.

В качестве члена комитета по торгово-промыш-
ленным кредитам Министром финансов он был ут-
вержден 10 октября 1886 г.5 В дальнейшем его пре-
бывание в составе указанного комитета неоднократно 
продлевалось. В общей сложности он трудился в со-
ставе комитета 23 года: с 1886 по 1909 г.
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Перед каждым утверждением в должности чле-
на комитета на новый двухлетний срок канцелярия 
Госбанка запрашивала с управляющего отделением 
подробные сведения о М.Н. Гарелине. Они касались 
состояния его имущественных и торговых дел, учас-
тия в деятельности комитета за предшествующий 
срок; нравственных качеств кандидата и т. д. Осно-
ванием для таких запросов служил циркуляр Госбан-
ка от 15 февраля 1893 г. Он подробно регламентиро-
вал перечень необходимой информации и порядок ее 
представления6. Благодаря этому сохранились сведе-
ния о характере предпринимательской деятельности 
М.Н. Гарелина. Так, согласно записи в деле от 1 ав-
густа 1901 г. он осуществлял производство хлопча-
тобумажных изделий на трёх фабриках: бумагопря-
дильной, бумаготкацкой и ситцепечатной, входивших 
в состав торгового дома «Никона Гарелина сыновья». 
В этой связи он мог сообщать полезные сведения 
по мануфактурному делу. Кроме трёх предприятий 
он имел дом и владел лесными дачами. Его имуще-
ственные дела, говорилось в одном из ответов на та-
кой запрос, находились в отличном состоянии и не за-
висели от кредитов. Он занимал видное положение 
в местном обществе и по рассматриваемым в коми-
тете вопросам мог излагать свое мнение, как прави-
ло, беспристрастно, независимо от мнений других его 
членов. Однако далее к содержанию записей возника-
ют исследовательские вопросы. Так, в течение двух-
летнего пребывания М.Н. Гарелина комитет провел 
33 заседания, из которых он пропустил 207. В сведе-
ниях от 19 сентября 1905 г. М.Н. Гарелин вновь ха-
рактеризовался положительно как уважаемый граж-
данин с безупречной репутацией. Но, как и в первом 
случае, обращает на себя внимание большое число 
пропусков им заседаний комитета. Так, в течение от-
четного двухлетнего срока состоялось 92 заседания 
комитета, из которых он присутствовал только на 758. 
Аналогичные пропорции содержатся и в сведениях 
от 25 октября 1907 г.: «Происходит из хорошей фа-
милии и, обладая значительными финансовыми сред-
ствами, принадлежит к соответственной группе мест-
ного общества. В течение двухлетнего срока было 
проведено 82 заседания комитета, из числа которых 
Гарелин присутствовал только на 14-ти»9.

В результате возникает вполне аргументирован-
ный вопрос: «Почему в течение длительного времени 
М.Н. Гарелин допускал пропуски заседаний комите-
та, а его вновь утверждали в указанной должности?». 
По мнению авторов, это может быть связано с тем, 
что Устав Государственного банка 1860 г., в частности 
его статья 172, устанавливала поочередное и попере-
менное участие в деятельности комитета по заведен-
ному списку «в дни, назначенные для учета векселей 
и выдачи ссуд под залог товаров и других торговых 
ценностей»10. В новом Уставе Госбанка, принятом 

6 июня 1894 г., статья 62 уточняла данную процедуру: 
«Члены комитета присутствуют на заседаниях коми-
тета попеременно, по заведённой очереди»11.

Позиция авторов находит косвенное подтвержде-
ние в других архивных материалах. Например, «на 
заседании комитета от 8 мая 1908 г. в числе прочих 
обсуждалось заявление торгового дома «С.В. Лаха-
нин с Сыновьями» об открытии вексельного кредита 
и заявление крестьянина В.М. Моторина, торгующего 
по свидетельству, о переводе его кредита в 5 000 руб., 
открытого во Владимирском отделении, для пользо-
вания таковым в Иваново-Вознесенске»12. На дан-
ном заседании присутствовали «иваново-вознесен-
ские купцы А.М. Гандурин и М.Н. Гарелин, а также 
предприниматель крестьянского сословия д. Гари 
Ярославского уезда Ярославской губернии А.А. Лав-
рентьев»13. По итогам заседания Гарелин, Гандурин 
и Лаврентьев приняли следующее решение: «Торго-
вому Дому ‟С.В. Лаханин с Сыновьями”» открыть 
кредит в 18 тыс. руб. Перевести из Владимирского 
отделения кредит В.М. Моторина, с оставлением та-
кового в размере 5000 руб.»14.

Или: «...на заседании комитета, состоявшемся 
20 мая 1908 г., рассматривалось заявление крестьян-
ки деревни Змеево Шуйского уезда Марии Рома-
новны Колобовой об открытии вексельного креди-
та»15. На этом заседании отсутствовал М.Н. Гарелин, 
но присутствовали другие члены комитета – «ива-
ново-вознесенские купцы А.Н. Витов и Н.М. Само-
хвалов»16. По окончании заседания Витовым и Само-
хваловым было принято решение «открыть кредит 
М.Р. Колобовой в размере 2 000 руб.»17.

В архивных документах отражены также обо-
снования представления М.Н. Гарелина к почетным 
наградам. В частности, управляющий отделением 
В.И. Умняков в письме от 15 марта 1898 г. управля-
ющему Госбанком Э.Д. Плеске обращал его внима-
ние, что полезная деятельность и справедливое от-
ношение к обязанностям, возложенным на членов 
учётно-ссудного комитета Иваново-Вознесенского 
отделения, не поставлены ему в заслугу18. На осно-
вании этого В.И. Умняков просил Э.Д. Плеске «не 
оставить без внимания личные достоинства состоя-
щего в должности члена комитета в течение 12 лет 
мануфактур-советника потомственного почётного 
гражданина Мефодия Никоновича Гарелина и удо-
стоить его наградой – орденом Св. Анны 2-й степе-
ни, к каковой награде он, Гарелин, представляется 
от отделения Госбанка ко второй награде после пер-
вой, пожалованной ему в 1 день января 1891 г.»19.

К вышеупомянутому письму В.И. Умнякова был 
приложен перечень ранее полученных М.Н. Гаре-
линым наград, и вновь подчеркивалось его «добро-
совестное отношение к задачам учётного комитета 
Иваново-Вознесенского отделения Госбанка»20. В ре-

Роль фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета при Иваново-Вознесенском отделении...
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зультате «1 января 1900 г. Государь Император соиз-
волил пожаловать Гарелину за заслуги по ведомству 
Госбанка орден Св. Анны 2 степени»21, о чём канце-
лярия Госбанка уведомила управляющего отделени-
ем В.И. Умнякова донесением от 17 января 1900 г. 

Мефодий Никонович Гарелин умер в 1909 г., и на  
основании донесения нового управляющего отделе-
нием М.В. Иванова в канцелярию Госбанка был ис-
ключен из состава комитета. 

Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Родился 
в 1852 г. в Вознесенской слободе Шуйского уезда 
Владимирской губернии. Происходил из купеческо-
го сословия. Православного вероисповедания. Был 
женат вторым браком на Анне Александровне, имел 
детей от первого брака – Ивана, Елизавету, Елену 
и от второго брака – Ксению, Сергея, Милицу, Со-
фию и Диодора. Жена и дети были православного ве-
роисповедания и находились при нём. Владел вме-
сте с братом родовым имуществом, заключавшимся 
в двух каменных со службами домах в г. Иваново-
Вознесенске на Александровской улице. Как член 
Товарищества мануфактур имел две фабрики: одну 
ситцепечатную при реке Уводи и другую миткале-
во-ткацкую22.

Д.Г. Бурылин активно участвовал в социально зна-
чимой жизни города Иваново-Вознесенска и Влади-
мирской губернии, занимал ответственный посты в го-
родском управлении и в местных благотворительных 
обществах. Наиболее значимыми из них являются: 
попечитель земской начальной школы в г. Иваново-
Вознесенске; эконом Иваново-Вознесенской больни-
цы чернорабочих; член попечительства при Иваново-
Вознесенском реальном училище; гласный Шуйского 
земского собрания; член Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии; член комиссии по устройству школы колористов 
в г. Иваново-Вознесенске; член особого раскладочно-
го присутствия для распределения дополнительного 
промыслового налога между предприятиями круп-
ной фабрично-заводской промышленности; почетный 
член Шуйского уездного попечительства детских при-
ютов; член комиссии по постройке городской больни-
цы имени Х.И. и Е.О. Куваевых; церковный староста 
при Иваново-Вознесенской единоверческой Благове-
щенской церкви; почетный смотритель рисовальной 
школы в г. Иванове-Вознесенске и т. д.23

Так же, как и М.Н. Гарелин, Д.Г. Бурылин неод-
нократно награждался за заслуги в общественно по-
лезной деятельности. В частности, золотой медалью 
для ношения на шее на Станиславской ленте (4 мар-
та 1894 г.); золотой медалью для ношения на шее, 
на Владимирской ленте (13 апреля 1897 г.). 23 нояб-
ря 1902 г. он был удостоен звания потомственного 
почетного гражданина и затем был вновь награжден 
знаком Красного Креста (26 апреля 1907 г.), медалью 

Красного Креста (9 июня 1907 г.) и даже стал кава-
лером Императорского ордена Св. Анны 3-й степе-
ни (3 февраля 1908 г.)24. Д.Г. Бурылин был награжден 
и коронационной серебреной медалью для ношения 
в петлице на Андреевской ленте в память Священ-
ного Коронования Государя Императора Николая II25.

Исходя из имевшихся у Д.Г. Бурылина заслуг, 
управляющий Иваново-Вознесенским отделением 
Госбанка М.В. Иванов в своем письме от 9 июня 
1909 г. «предложил ему войти в состав членов ко-
митета и в случае согласия Бурылина не отказать 
в уведомлении письменно». В письме он также под-
черкнул, что Дмитрий Геннадьевич «весьма осведом-
лен в делах торгово-промышленной сферы, благода-
ря чему он мог бы быть полезным для дела членом 
комитета Иваново-Вознесенского отделения Гос-
банка»26. В ответном письме Д.Г. Бурылин сообщил 
о своем согласии стать членом комитета отделения, 
но только после возвращения с Кавказа, куда он от-
бывал для лечения27.

Далее канцелярия Госбанка, как и в случае 
с М.Н. Гарелиным, запросила с управляющего от-
делением подробные сведения о состоянии торго-
вых, промышленных и имущественных дел Д.Г. Бу-
рылина, которые и были представлены. В них, 
в частности, отмечалось, что Д.Г. Бурылин с 1873 г. 
по 1909 г. торгово-промышленное дело вёл от сво-
его имени, а с 1909 г. – от имени учрежденного им 
«Товарищества мануфактур Д.Г. Бурылина в г. Ива-
ново-Вознесенске как главный пайщик этого това-
рищества». В этой связи он располагал сведения-
ми, касавшимися положения дел на мануфактурных 
рынках Российской империи. Обращалось внимание 
на то, что им «торговля производится оптовая в кре-
дит и за наличный расчёт. Имущественные и торго-
во-промышленные дела находятся в надлежащем 
порядке. Кредитуется в местном отделении банка 
по предъявительству на 100 тысяч руб., но ввиду 
избытка свободных денежных средств пользуется 
кредитом весьма умеренно, представляя векселя со-
лидных торговых фирм»28. Относительно личных 
качеств Д.Г. Бурылина в архивных данных значит-
ся следующая запись: «Человек весьма предприим-
чивый и дельный. В общественной среде пользуется 
безупречной репутацией»29. Относительно деловых 
качеств и возможностей Д.Г. Бурылина говорит сле-
дующая фраза из формулярного списка: «Располага-
ет сведениями, касающимися положения дел на ма-
нуфактурных рынках Империи»30.

Д.Г. Бурылин «был утверждён Министром финан-
сов в должности члена комитета 26 августа 1909 г.»31. 
Об этом канцелярия Госбанка уведомила письмом 
от 5 сентября 1909 г. управляющего отделением 
М.В. Иванова, а тот, в свою очередь, письмом от 9 сен-
тября 1909 г. известил Д.Г. Бурылина.
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При утверждении в должности Д.Г. Бурылин дал 
подписку, которая ввиду краткости приводится до-
словно: «Я, нижеподписавшийся потомственный по-
чётный гражданин Дмитрий Геннадьевич Бурылин, 
даю сию подписку Иваново-Вознесенскому отделе-
нию Государственного банка в том, что согласно ст. 64 
устава Государственного банка, вступая в должность 
члена учетно-ссудного комитета названного отделе-
ния банка, я во всех делах, по которым приглашён 
буду дать мнение и указание, обещаюсь действовать 
по совести и хранить тайну по делам Государственно-
го банка, касающихся кредитов лиц торгово-промыш-
ленного сословия. Потомственный почетный гражда-
нин Дмитрий Геннадьевич Бурылин»32.

26 августа 1911 г. Д.Г. Бурылина вновь утверди-
ли в должности члена комитета на новый двухлет-
ний срок. В письме от 9 июля 1911 г. управляющему 
Госбанком М.В. Иванов «ходатайствовал о возоб-
новлении полномочий Бурылина, принимая во вни-
мание полезную для службы в учреждении Госбанка 
деятельность Бурылина»33. Впоследствии Д.Г. Бу-
рылин был утверждён в этой же должности в 1913 
и 1915 гг. Так, в датированном 24 июня 1913 г. письме 
М.В. Иванов, «вновь ходатайствуя перед Госбанком 
о возобновлении полномочий Дмитрия Геннадьевича, 
подчеркивал полезную деятельность и вполне добро-
совестное отношение названного лица к его обязан-
ностям по должности члена комитета»34. То же самое 
Иванов отметил и в третьем ходатайстве от 25 июня 
1915 г. управляющему Госбанком «о возобновлении 
полномочий Бурылина как члена комитета»35.

В личном деле также содержится информация 
о посещаемости Д.Г. Бурылиным заседаний комитета. 
Так, в сведениях от 9 июля 1911 г.: «В течение двух-
летнего срока с 26 августа 1909 г. по 26 августа 1911 г. 
заседаний комитета было 85, из числа которых г. Бу-
рылиным было пропущено 34 заседания»36. Согласно 
сведениям от 24 июня 1913 г., «за период с 26 авгу-
ста 1911 г. по 26 августа 1913 г. состоялось 87 заседа-
ний комитета, Бурылин отсутствовал на 45 заседани-
ях»37. За третий двухлетний срок – с 26 августа 1913 г. 
по 26 августа 1915 г. – «комитет провел 124 заседа-
ния, из которых Бурылин посетил лишь 45»38. 

Пропуски им заседаний комитета, как и в слу-
чае с М.Н. Гарелиным, объяснялись содержанием 
статьи  62 Устава Госбанка 1894 г. (см. выше в статье. – 
Т. К.), согласно которой «каждый член комитета по-
сещал заседания комитета поочередно»39.

О содержании вопросов, рассматриваемых на за-
седаниях комитета с участием Д.Г. Бурылина, также 
можно судить на основании архивных документов. 
Так, «на заседании комитета, проведённого 11 сен-
тября 1909 г., в числе прочих рассматривалось заяв-
ление торгового дома «И. Латышев с Сыновьями» 
об увеличении кредита». На данном заседании при-

сутствовали «иваново-вознесенские купцы А.М. Ган-
дурин, Д.Г. Бурылин, А.Ф. Витов, В.И. Куражев 
и Н.М. Самохвалов». Обсудив все вопросы повестки 
заседания, члены комитета приняли решение «увели-
чить кредит торговому дому «И. Латышев с Сыновья-
ми» с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.»40.

Сохранились сведения о переписке Иваново-Воз-
несенского отделения Госбанка с канцелярией Гос-
банка о награждении Д.Г. Бурылина. В частности, 
канцелярия Госбанка в письме от 2 мая 1912 г. со-
общала управляющему Иваново-Вознесенским от-
делением следующее: «Вследствие представления 
от 9 сего апреля, за № 81, об испрошении члену ко-
митета вверенного Вам отделения Дмитрию Буры-
лину награждения орденом Св. Станислава 2 степе-
ни, канцелярия Госбанка уведомляет, что согласно 
Высочайше утверждённому 16 ноября 1904 г. поло-
жению комитета о службе чинов гражданского ве-
домства и о наградах лица, пожалованные орденом 
Св. Анны 3 степени по статуту за благотворитель-
ную и общеполезную деятельность, могут быть удо-
стаиваемы к награждению орденом Св. Станислава 
2 степени не ранее 6-ти лет после оказания заслуги, 
послужившей основанием к пожалованию орденом 
по статуту. Вследствие сего Бурылину как не выслу-
жившему указанного срока может быть исходатай-
ствовано к 1 января 1913 г. награждение лишь ор-
деном Св. Станислава 3 степени. О принятом Вами 
по сему вопросу Канцелярия просит уведомить в са-
мом непродолжительном времени»41.

Однако управляющий отделением в ответном 
письме от 5 мая 1912 г. в канцелярию Госбанка вновь 
поддержал свое ходатайство о представлении Д.Г. Бу-
рылина к награждению орденом Св. Станислава 
3-й степени42. В итоге «1 января 1913 г. Государь Им-
ператор, по представлению Министра финансов об от-
лично-усердной службе и особых трудах служащих 
в Госбанке и его ведомстве, соизволил пожаловать 
члену комитета Иваново-Вознесенского отделения по-
томственному почетному гражданину Дмитрию Бу-
рылину орден Св. Станислава 3 степени»43. Порядок 
его уведомления о предстоящем награждении был та-
ким же, как и у М.Н. Гарелина: канцелярия Госбанка 
сообщила управляющему отделением, а тот уведомил 
самого Д.Г. Бурылина. В 1913 г. Д.Г. Бурылин также 
был представлен к награждению специальной награ-
дой: он получил право на ношение нагрудной светло-
бронзовой медали, высочайше учрежденной в память 
300-летия царствования Дома Романовых44.

Таким образом, Д.Г. Бурылин занимал должность 
члена комитета до августа 1917 г. Всего же он состо-
ял в комитете 8 лет: с 1909 г. по 1917 г.

Таким образом, в силу приоритетного развития 
в Иваново-Вознесенске фабрично-заводской про-
мышленности учетно-ссудный комитет был изна-
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чально ориентирован на торгово-промышленное кре-
дитование предпринимателей. Именно поэтому в его 
состав приглашались фабриканты с безупречной де-
ловой репутацией, состоявшиеся на поприще обще-
ственной, представительской и социальной деятель-
ности. Механизм их приглашения регламентировался 
циркулярами Государственного банка, а представляе-
мые кандидаты утверждались Министром финансов 
Российской империи. Для предпринимателей, состо-
явших в комитете, были характерны компетентность 
во многих сферах торговли и промышленности, хо-
рошее состояние имущественных и торговых дел. 
По сути, они информировали банк о состоянии дел 
в различных сферах хозяйственной жизни и дело-
вой активности, оценивали кредитоспособность лиц, 
были гарантами возврата заемных средств. Каких-ли-
бо фактов, порочивших их репутацию в ходе испол-
нения ими функций члена учетно-ссудного комитета, 
авторами не выявлено. Такие требования к деловому 
облику и личным качествам стали основой для ти-
пового подбора кандидатов в учетно-ссудный коми-
тет при Иваново-Вознесенском отделении Госбанка 
и в целом себя оправдали. Труд фабрикантов и дру-
гих предпринимателей по ведомству Государственно-
го банка оценивался очень высоко. Многие из членов 
учетно-ссудного комитета были представлены к раз-
личным почетным званиям и государственным на-
градам. Все это позволяет говорить, что фабриканты 
в составе учетно-ссудного комитета при Иваново-
Вознесенском отделении Госбанка осуществляли со-
циально значимый и государственно важный вид де-
ятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию деятельности органов народного образования по организации работы 
музеев на территории вновь образованной Иваново-Вознесенской губернии в первые годы советского государ-
ства. На примере музеев в Кинешме и Иваново-Вознесенске рассматриваются основные проблемы, возникавшие 
перед ними. Раскрывается важность и востребованность музеев в просветительских целях не только для центра гу-
бернии, но и для уездного города. Приведены примеры из практики собирания историко-культурных, художествен-
ных и музейных ценностей в усадьбах промышленников и предпринимателей, подвижничестве первых музейных 
работников. В статье использованы документы из Государственного архива Ивановской области и вспомогатель-
ного фонда Кинешемского художественно-исторического музея, значительная часть из которых впервые вводится 
в научный оборот. Она адресована исследователям, изучающим действия исполнительных органов власти совет-
ского государства в первые годы его становления и развития, а также научной общественности.
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Научные исследования не содержат точных 
сведений о количестве музеев в России 
до 1917 года и имеющихся в них фондах. 

Цифры варьируются от 155 до более чем 300 музе-
ев различного профиля и структуры [Златоустова: 
402]. Это связано с тем, что до революции не было 
единого учреждения по руководству музеями и уче-
ту находившихся в них культурных и исторических 
ценностей. Как правило, в своей повседневной дея-
тельности они подчинялись ведомствам, органи-
зациям или обществам, при которых создавались, 
перед которыми и отчитывались, в частности ста-
тистическим комитетам, палатам государственных 
имуществ, городским думам, земствам, научным об-
ществам и т. д. В основном они располагались в гу-
бернских городах, а также в некоторых уездах. Так, 
Владимирский музей естественных и промышлен-
ных произведений подчинялся местной губернской 
ученой архивной комиссии, насчитывал примерно 
5 200 предметов искусства и старины и подразде-
лялся на четыре отдела: археологический, бытовой, 
церковный и художественный. Его библиотека со-
ставляла около 15 000 томов изданий.

Костромской музей, как и во Владимире, был ос-
нован губернской ученой архивной комиссией, а в год 
празднования 300-летия Дома Романовых для него 
было построено специальное здание. К числу ярких 
примеров образования музеев следует отнести от-
крытие 26 декабря 1914 г. в безуездном и заштатном 
городе Иваново-Вознесенске Музея промышленно-
сти и искусства. В отличие от уже названных он был 
образован на средства известного фабриканта и ме-
цената Д.Г. Бурылина, который своей подвижниче-
ской деятельностью не только смог сформировать 
его богатейшие фонды, но построил для музея зда-
ние, украшающее градостроительный облик совре-
менного Иванова.

Проблема сохранения культурно-исторического 
национального достояния обострилась в первые годы 
советского государства. Создавалась иная система го-
сударственного управления как в центре, так и на ме-
стах и выработка соответствующих ей концептуаль-
ных подходов управления имуществом. Несмотря 
на то, что в губернских городах продолжали дей-
ствовать ученые архивные комиссии, они не входи-
ли в структуру новых органов исполнительной власти 
и не обладали необходимыми полномочиями. Ситуа-
ция изменилась в мае 1918 г., когда после образования 
Наркомата просвещения в его структуре был создан 
специальный отдел по делам музеев и охраны памят-
ников искусства и старины. 5 октября 1918 . Совет 
народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) при-
нял декрет «О регистрации, приеме на учет и охра-
нении памятников искусства и старины, находящих-
ся во владении частных лиц, обществ и учреждений». 

Этот документ объявлял «первую государственную 
регистрацию всех монументальных и вещевых памят-
ников искусства и старины», в чьей бы собственности 
они не находились. Владельцам коллекций выдава-
лись охранные грамоты. Принятые на учет памятники 
нельзя было продавать, вывозить, а также перестра-
ивать без особого разрешения Наркомпроса. Владе-
лец коллекции должен был составить инвентарную 
опись своей коллекции, которая передавалась в Нар-
комат просвещения, и фактически становился храни-
телем своей коллекции. Данные решения заложили 
основу для создания централизованной системы ох-
раны и использования историко-культурного насле-
дия в советском государстве.

С целью расширения деятельности отдела на ме-
стах в декабре 1918 г. Наркомпрос принял постанов-
ление «Об образовании губернских коллегий по делам 
музеев и охране памятников искусства и старины». 
В результате в губерниях при исполкомах местных 
советов в структуре органов народного образования 
стали создаваться подотделы по охране памятников 
истории и культуры теперь уже советского государ-
ства. В целом действия по их созданию во Владимир-
ской, Костромской и Иваново-Вознесенской губерни-
ях во многом сходны. Отличительной особенностью 
стало лишь то, что Иваново-Вознесенская губерния 
была образована 20 июня 1918 г., и в ее потенциа-
ле еще не было устоявшихся традиций по управле-
нию музеями. Хотя основа для их создания деятель-
ностью Д.Г. Бурылина и музея в г. Кинешме уже была 
заложена. 

В целом все, что связано с созданием музеев 
и формированием единой государственной полити-
ки по сохранению историко-культурного наследия 
в указанный период уже рассматривалось в советских 
и российских исследованиях. К ним следует отнести 
труды В.К. Гарданова, С.А. Каспаринской, В.И. Зла-
тоустова, Г.А. Кузиной, Л.М. Бабаевой, Ю.Н. Жуко-
ва и других. Посильный вклад в изучение истории 
музея промышленности и искусства (Иваново-Воз-
несенского губернского музея) внесли И.И. Власов, 
Г.С. Смирнов, А.М. Семененко, Д.Л. Орлов. Однако 
работа автора с документами научно-вспомогатель-
ного фонда Кинешемского художественно-историче-
ского музея и Государственного архива Ивановской 
области позволяет дополнить имеющиеся представ-
ления о деятельности органов народного просвеще-
ния в Иваново-Вознесенской губернии по выполне-
нию первых декретов советского государства. 

Кинешемский музей. По общепринятой вер-
сии музей в Кинешме Ивановской области появился 
в 1919 году по инициативе уездного отдела народно-
го образования. Однако основой для него послужила 
комната для собрания наглядных учебных пособий, 
открытая по инициативе и на средства Костромско-
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го губернского земства1. В ней были собраны и вы-
ставлены чучела зверей и птиц, гнезда, раковины, 
картины, чертежи и прочее. Музей (комната) по-
мещался в доме, арендованном земством у потом-
ственного почетного гражданина купца Миндовско-
го на Вознесенской улице, и был открыт ежедневно 
с 9 до 15 часов. Вход в музей для всех желающих – 
бесплатный. В дальнейшем его деятельность была 
связана с высшим начальным Кинешемским учили-
щем. Он именовался педагогическим музеем и рас-
полагался в здании училища. Его экспозиции были 
доступны для осмотра два раза в неделю. Заведовал 
музеем Александр Яковлевич Лебедев, он же давал 
необходимые пояснения по коллекции музея. Стои-
мость самой коллекции оценивалось в 2 250 рублей2. 
В 1913 и 1914 гг. на ее пополнение земство расходо-
вало по 500 рублей ежегодно, а в 1915 и 1916 гг. из-
за военных условий – лишь по 300 руб.

В 1917 и 1918 гг. музей переживал трудное время. 
Отсутствовало руководство, нарушились пополне-
ние и уход за коллекциями. Однако с 1 января 1919 г. 
по инициативе отдела просвещения управления на-
родного образования и нового заведующего музеем 
Н.И. Флерова началась работа по активизации дея-
тельности музея, сбору новых экспонатов, поиску 
новых форм для демонстрации экспозиций, прежде 
всего для целей дошкольного образования3. Предпо-
лагалось даже объединить музей с уездной библио-
текой, для чего были ассигнованы средства в размере 
63 тыс. рублей4. Возникла дополнительная возмож-
ность пополнить фонды музея за счет «ценностей 
научного содержания из ликвидируемых имений, 
усадеб и экономий, остававшихся ранее публике не-
доступными». К ним относились «всевозможные кол-
лекции, художественные картины, костюмы, посуда, 
мебель и вообще предметы старины»5. Н.И. Флерову 
удалось приобрести несколько ценных художествен-
ных произведений (картин), в музей поступила кол-
лекция бабочек и жуков разных стран И.М. Рубин-
ского, аквариум и другие экспонаты6. В результате 
в 1919 г. в музее были открыты два отдела: естествен-
но-исторический (представлен коллекциями по зоо-
логии, геологии, ботаники) и художественный (пред-
ставлен коллекциями живописи, гобеленов, мебели, 
предметами из гипса, бронзы, чугуна, серебра, фар-
фора, фаянса, терракоты, стекла, бисера, кости)7.

25 марта 1919 г. было принято решение о размеще-
ние Кинешемского уездного музея в здании бывшего 
духовного училища на улице Красной. Музею доста-
лась лишь треть нижнего этажа, который не был при-
способлен для хранения и демонстрации музейных 
реликвий. В частности, окна находились на «уровне 
человеческого роста, не были защищены ни решеткой, 
ни ставнями. Вследствие малой высоты помещения 
дневное освещение очень слабо, электроосвещения 

нет. Пожарного крана в здании нет, водопроводного 
крана на первом этаже, где помещается музей, нет»8.

Дополнить указанные недостатки важно тем, что  
в здании было печное отопление, причем печи требо-
вали капитального ремонта, «они коптят, дают дым 
и угарную зелень, что, несомненно, должно действо-
вать разрушающе на картины и не менее разрушающе 
на здоровье сотрудников музея»9. Отсутствовал каби-
нет для заведующего, не было помещения для рабо-
чей комнаты. Единственному сотруднику музея при-
ходилось работать в одном из выставочных залов, 
одновременно принимая посетителей. Остальные по-
мещения каменного трехэтажного здания были за-
няты центральной библиотекой, архивом, промыш-
ленным техникумом. Кроме того, музей всегда был 
под угрозой выселения, что в сильной степени отра-
жалось на экспозиционной работе. Экспозиция име-
ла весьма примитивный вид. В те годы повсеместно 
была распространена густая, в несколько ярусов, раз-
веска экспонатов по стенам и элементарная расклад-
ка в витринах. 

Для перевозки ценностей и ремонта помещения 
в 1919 г. было потрачено 146 тыс. рублей, но это-
го оказалось недостаточно, и 20 июня 1919 г. кол-
легия уездного отдела просвещения командировала 
Н.И. Флерова в Иваново-Вознесенск «для изыскания 
средств на музей»10. На 1920 г. смета расходов для му-
зея была определена в сумме 200 тыс. рублей. Глав-
ными расходными статьями стали пополнение фон-
дов музея, содержание заведующего музеем и его 
хозяйственной частью, истопника и сторожа. В обя-
занности И.И. Елисова, заведующего хозяйственной 
частью, входили также охрана музея и исполнение 
письменных работ11.

Для всех желающих музей был открыт 7 сентяб-
ря 1919 г. с 12 до 20 часов. Его первыми посетителя-
ми стали школьники, которые допускались группами 
по 15–20 человек. О свободном доступе посетителей 
в загроможденное экспонатами помещение не мог-
ло быть и речи.

Таким образом, можно сделать вывод, что обще-
ственность воспринимала музей, осознавала его не-
обходимость. Со времени учреждения музея, то есть 
с 1 января 1919 года12, организаторы собирали кол-
лекции, которые могли служить прежде всего для це-
лей внешкольного образования. Реорганизация и воз-
обновление работы музея в Кинешме способствовала 
решению проблем школьного образования и воспи-
тания в условиях образовательной концепции моло-
дого советского государства.

С 1920 года начали организовываться регулярные 
посещения музея учащимися школ города. К музею 
проявляется большой интерес, с 1 января по 16 июня 
1920 года было проведено 30 школьных экскурсий 
с количеством 2 039 человек. Музей посещали не толь-
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ко школьники города, но и уезда – учащиеся Вичугско-
го, Семеново-Лапотного и других училищ13.

В декабре 1919 г. коллегия утвердила нового заве-
дующего – П.И. Трунтаева (1873–1940 гг.), художни-
ка по образованию, бывшего преподавателя изобра-
зительных искусств14. П.И. Трунтаев направил свои 
усилия на то, чтобы превратить музей в просвети-
тельское учреждение. Он организовывал выездные 
выставки, читал лекции, проводил экскурсии и хло-
потал о новом помещении для музея. Кроме того, 
он приложил все силы, чтобы составить инвентарные 
книги, построить складское помещение15.

При музее была организована художественно-исто-
рическая библиотека, которая пополнялась книгами 
по вопросам искусства, художественными изданиями 
и редкими книгами из центральной библиотеки, би-
блиотек различных общественных учреждений, а так-
же из собраний частных лиц16.

Художественная коллекция музея главным обра-
зом пополнялась из национализированных усадеб 
уезда и путем приобретения у частных лиц. Инте-
ресно рассмотреть процесс национализации усадьбы 
«Студеные ключи», которая принадлежала Н.П. Руз-
скому, активному собирателю исторических релик-
вий и художественных ценностей. Опись имущества 
и передача усадьбы в ведение Народного комиссари-
ата земледелия состоялась еще в октябре 1918 года. 
При передаче усадьбы присутствовала дочь бывшего 
владельца Т.Н. Рузская17. П.С. Степанов – представи-
тель Главмузея, обладавший широкими полномочия-
ми, – в одном из своих отчетов о посещении усадьбы 
«Студеные ключи» сообщал следующее: «Ввиду яв-
ной опасности, угрожающей целостности имуществу, 
находящемуся в усадьбе Н.П. Рузского Воздвижен-
ской волости со стороны открытой в усадьбе “Образ-
цовой советской школыˮ, мною в марте месяце были 
закончены работы по перевозке в Кинешемский му-
зей принятой на учет и оставшейся в усадьбе старин-
ной мебели». Из усадьбы было вывезено 86 предме-
тов мебели: «кресла, диваны, стулья, столы, зеркала, 
трюмо, шкафы, комоды, этажерка, экран к камину»18.

В воспоминаниях его сына есть рассказ о том, 
как отец и группа чекистов отправились обследовать 
усадьбу, так как, по слухам, там было «много ценно-
стей и имущества и художественных произведений». 
Целую неделю чекисты продолжали поиски ценно-
стей, а тем временем П.С. Степанов составлял спи-
ски и акты того, что представляло подлинную худо-
жественную и историческую ценность. В результате 
были «обнаружены огромные тюки с серебряной 
посудой и другими изделиями из серебра и брон-
зы. Из-под террасы извлекли несколько пудов сереб-
ра и золота (отец называл точную цифру, сын ее уже 
не помнил). Впоследствии именно эта цифра послу-
жила причиной целого скандала, который разразил-

ся, когда серебро привезли в город в банк, и часть 
его «усохла». Во всяком случае, вокруг этой усадь-
бы многие погрели руки. Гостиные гарнитуры и мно-
гое другое было передано в кинешемский краевед-
ческий музей, и кое-что из всего, что было передано 
в 1920 году, сохранилось и экспонируется и ныне»19.

В результате активной работы П.С. Степанова му-
зейный фонд значительно пополнился. Это были свы-
ше 1000 экз. предметов искусства и старины (картин, 
рисунков, гравюр, скульптур, фарфора, бронзы, мебе-
ли и прочих предметов прикладного искусства), око-
ло 300 экземпляров древних рукописей и печатных 
церковных книг и более 150 икон20.

Им также в декабре 1919 г. были обследованы ки-
нешемские усадьбы и дома состоятельных фабри-
кантов в селах Тезино, Бонячки, Старой и Новой 
Гольчихе. Удалось выяснить местонахождение ранее 
конфискованного имущества, которое было переве-
зено в Кинешемский музей. Его коллекция попол-
нилась древними рукописными и старопечатными 
книгами и иконами из бывших молелен фабрикантов 
Морокиных. Также из бывшего дома М.С. Мороки-
ной, где в это время располагалась «Детская комму-
на № 1», были вывезены и помещены в музей ста-
ринные картины, бронза, фарфор, стекло и прочее, 
всего 33 предмета (чашки, блюдца, стаканы, кружки, 
часы красного дерева, группа «Гений Петра I» (брон-
за), картины старинной живописи (шесть штук), кар-
тины (шитье шерстью) 4 штуки).

Из имущества Товарищества мануфактур Г. Разоре-
нова и И. Кокорева из села Тезино по списку от 6 янва-
ря 1920 г. поступили: «37 штук ассигнаций по 25 руб-
лей, 12 – по 50 рублей, 1 – в 10 рублей, 1 кредитный 
билет 1843 года в 10 рублей, 1 кредитный билет 1843 г. 
в 5 рублей (всего 66 штук (в кожаном бумажнике ста-
ром)), 2 чашки фарфоровые с блюдцем в металличе-
ской оправе, 1 чашка фарфоровая повреждена»21.

Часть предметов искусства и старины П.С. Степа-
нов находил в различных учреждениях и правитель-
ственных отделах. Так, в списке экспонатов, передан-
ных в музей из Кинешемской сапожной мастерской 
инвалидов 31 декабря 1919 г., значились: «Две кар-
тины старинной живописи – “Вид Венецииˮ, “Це-
лование Иудыˮ в золоченых багетных рамах. Карти-
ны находились в приюте имени Карла Маркса и три 
картины “Виды Венецииˮ в рамах». В списке пред-
метов, принятых от Кинешемского уездного комму-
нального отдела от 30 апреля 1920 г. названы: «ваза, 
графин, пепельница китайская, чайник, сахарницы, 
подстаканники, кувшин, вышивка на подушку, соус-
ник, тарелка, молочник, часы, ковры, сундучки, щип-
цы, шкатулка японская. Всего 156 предметов».22

Музей промышленности и искусства в Ивано-
во-Вознесенске. «Активные действия власти в сфе-
ре музейного дела, – отмечается в источнике тех лет, – 
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способствовали быстрому росту государственной 
музейной сети по всей стране» [Власов: 187]. В Ива-
ново-Вознесенске, в центре этой сети, был поставлен 
музей Д.Г. Бурылина. Как уже говорилось, его основа-
телем был иваново-вознесенский фабрикант-коллек-
ционер, меценат и просветитель Дмитрий Геннадье-
вич Бурылин. Его коллекция «древностей и редкостей» 
была достаточно известной в России, а Музей про-
мышленности и искусства в г. Иваново-Вознесенске 
по праву считался одним из лучших провинциальных 
музеев. Именно поэтому музей был специально обсле-
дован особой комиссией. На основании результатов 
этого обследования установлены принципы, которые 
бы стали ориентирами для реорганизации и дальней-
шего развития музея.

В 1919 г. музей Д.Г. Бурылина был национализи-
рован и переименован в Иваново-Вознесенский гу-
бернский музей. Хранителем музея стал бывший его 
владелец – Д.Г. Бурылин. 6 июля 1919 г. он был офи-
циально открыт для посетителей. В честь этого со-
бытия в музее была организована выставка, посвя-
щенная революционным событиям 1917 г. в России. 
Она размещалась на втором этаже здания и занимала 
одно, но достаточно большое помещение, так назы-
ваемый красный зал. Практически весь экспозицион-
ный материал посвящался деятельности партии боль-
шевиков. Краеведческий материал был представлен 
в контексте работы местной организации этой пар-
тии [Куприянова: 18].

В то же время были закрыты и разобраны экспо-
зиции музея, не отвечавшие по своему содержанию 
идеологической доктрине советской власти. Одни-
ми из первых расформировали выставки, на кото-
рых экспонировались оружие и масонская коллекция. 
В дальнейшем перестали функционировать нумизма-
тическое, кустарное, восточное, художественное от-
деления, отделение раскопок. Наименьшим измене-
ниям подверглась библиотека музея, но и здесь были 
внесены коррективы. Так, комплексы выставки, по-
священной развитию книгопечатания, получили но-
вые названия: «Книга на службе помещика», «Кни-
га – орудие классовой борьбы» и т. д.

Одновременно продолжала пополняться новы-
ми экспонатами выставка по революционному дви-
жению, которая постоянно претерпевала изменения 
и стала включать в себя несколько отделов: «Старый 
режим», «Февральская революция», «Октябрьская 
революция», «Гражданская война и разруха», «Со-
циалистическое строительство». На этой выставке 
были отражены события, происходившие в Москве, 
Петрограде и Иваново-Вознесенске. Жители горо-
да и губернии могли наглядно увидеть деятельность 
большевиков и тот вклад, который внесли сами в по-
беду революции и становление нового государства. 
Кроме того, на выставке присутствовал и агитацион-

ный материал, что способствовало укреплению со-
ветской власти. 

На превращение музея в губернский культурный 
центр была направлена научно-исследовательская ра-
бота его сотрудников, проводимая в уездах губернии. 
Иваново-Вознесенский губернский подотдел по де-
лам музеев и охраны памятников искусства и стари-
ны 16 июня 1919 г. выдал удостоверение художнику 
музея А.М. Кузнецову для его командировки в Ки-
нешму и Кинешемский уезд с целью «обследования 
памятников искусств и старины и принятия мер к их 
охране и перевозке в Иваново-Вознесенский губерн-
ский музей». В нем указывалось: «Губернский подот-
дел просит уездный исполком, его отделы народно-
го образования и все другие советские учреждения 
оказывать товарищу Кузнецову в осуществлении за-
дач его командировки всевозможное содействие»23. 
Подобное удостоверение было и у Д.Г. Бурылина. 
Оно разрешало хранителю музея осматривать в раз-
личных учреждениях культуры предметы искусства 
и старины в целях принятия их на учет и перевозки 
в губернский музей.

Таким образом, музей превратился из частного 
коллекционного музея в культурно-просветительское 
учреждение губернского масштаба. Предусматрива-
лось и финансирование деятельности музея за счет 
местного бюджета. 

В то же время 1920-е гг. – это трагическая стра-
ница в жизни некогда коллекционного музея Д.Г. Бу-
рылина. В тот период фактически происходило нару-
шение целостности собранных им фондов музейных 
ценностей. Происходило перераспределение пред-
метов искусства и старины: передача в фонды дру-
гих музеев, продажа через различные коммерческие 
структуры. Некоторые предметы, служившие для от-
правления религиозного культа, были признаны иде-
ологически вредными. 

Выводы. Важное место в «государственной вер-
тикали», созданной в первые годы советского госу-
дарства, занимали органы народного образования 
и их подотделы, ведавшие охраной памятников искус-
ства и старины. Их деятельность регламентировалась 
декретами СНК РСФСР и Наркомата просвещения. 
Они руководили музеями на территории губернии, 
деятельность которых была направлена на сохране-
ние и использование в просветительских целях исто-
рико-культурного наследия. Музеи Иваново-Возне-
сенской губернии были включены в музейную сеть, 
выстроенную советской властью, в систему центра-
лизованной государственной культурной политики 
и идеологии. Это проявилось в национализации, из-
менениях в экспозиционно-выставочной деятельно-
сти, ликвидации части коллекций при формировании 
музея, а также запустило процесс их передачи в фон-
ды других музеев. Музеи начинают играть большую 
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роль в общегосударственной политике конструиро-
вания «нового человека», руководствующегося со-
циалистическими ценностями. Музейные работники, 
несмотря на трудности данного периода, в услови-
ях ограниченных ресурсов (финансовых, человече-
ских, административных) приложили много усилий 
к собиранию, пропаганде и популяризации историко-
культурных, художественных и музейных ценностей, 
формированию историко-культурного потенциала со-
временной Ивановской области.
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Аннотация. В статье изложены результаты этнологического исследования разнообразия народных представлений семей-
ских о причинно-следственных связях между поведением человека и возникновением некоторых болезней, излечи-
мых магией. Изучение проводилось на основе этнографических фактов, имеющихся в научной литературе и личном 
архиве автора. В процессе описания интересующих связей выяснилось существование в представлениях семейских 
чёткой закреплённости между причиной какой-либо болезни и поведением человека. Этиологией болезней может 
быть поведение самого больного и другого человека, обычных людей и обладающих сверхъестественными способ-
ностями. В этнокультуре старообрядцев Бурятии болезнетворное поведение может быть и повседневным (бытовым), 
и ритуальным. Этиология с бытовым поведением отображает народное представление о наказании за нарушение 
запрета. Этиология с ритуальным поведением относится к вредоносной магии. Далее народные знания о поведен-
ческой (антропической) этиологии были использованы в качестве основания классификации для распределения бо-
лезней по группам. Сопоставление полученной группировки с другими показало много совпадений и позволило сде-
лать вывод о том, что в этнокультуре семейских болезнетворное ритуальное поведение более опасно для здо ровья, 
чем болезнетворное бытовое поведение. В целом результаты данного исследования убеждают в возможности ис-
пользования народных представлений об этиологии болезней как дифференцирующего признака для упорядочива-
ния народно-медицинских фактов в этнологии. Описание такого рода представлений обнаружило совпадение тра-
диции семейских с общеизвестными мировоззренческими универсалиями.
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Abstract. The article presents the results of the ethnological study of the diversity of the Semeiskie folk ideas about the cause-
and-effect relations between human behaviour and occurrence of certain diseases that can be cured by magic. The study 
was carried out on the basis of ethnographic facts available in the scientific literature and the author’s personal archive. In 
the process of description of the ties of interest, it became clear that there is a clear link between the cause of a disease and 
human behavior in the Semeiskie ideas. The behaviour of the patient itself and other person, ordinary people and those 
having supernatural powers can be the etiology of diseases. In the ethnoculture of the Old Believers of Buryatia, disease-
causing behaviour can be both everyday (routine) and ritual. The etiology with everyday behaviour reflects the popular 
idea of punishment for violation of a prohibition. Etiology with ritual behaviour refers to harmful magic. Further, the folk 
knowledge about behavioural (anthropic) etiology was used as a basis of classification for distribution of diseases into 
groups. Comparison of the obtained grouping with others showed a lot of coincidences and made it possible to conclude that 
in the Semeiskie ethnoculture, disease-causing ritual behaviour is more dangerous to health than disease-causing everyday 
behaviour. In general, the results of this study convince of the possibility of using the folk ideas about the etiology of diseases 
as a differentiating feature for arrangement of folk medical facts in ethnology. The description of this kind of ideas revealed 
the coincidence of the Semeiskie tradition with the well-known worldview universals.
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У семейских (старообрядцев Забайкалья) были 
обнаружены народные представления о том, 
почему появляются некоторые болезни, требу-

ющие лечения у знахарок. В научной медицине раз-
дел, изучающий причины и условия возникновения 
болезней, называется этиологией [Этиология]. Такой 
термин в данном этнологическом исследовании ис-
пользуется по отношению к народным объяснениям 
причин появления болезней, излечиваемых магиче-
скими средствами.

По представлениям забайкальских старообрядцев, 
в отличие от научной медицины этиологией болезней 
могут быть человек, его анатомия, время, существа 
низшей мифологии, нечистый дух, покойники, духи 
природных явлений, животные [Стадник 2012: 55]. 

В статье изложены результаты исследования, це-
лью которого было выявить разнообразие народно-
медицинских представлений семейских, отражающих 
причинно-следственные связи между некоторыми бо-
лезнями и поведением человека. Подобного содержа-
ния народная этиология болезней может быть назва-
на антропической.

Поставленная цель потребовала выполнить сле-
дующие задачи:

– изучить, какие поступки человека считаются 
этиологией тех или иных болезней в представлени-
ях забайкальских старообрядцев;

– выяснить, кто в традиционной народной куль-
туре семейских совершает болезнетворные поступ-
ки, или, иными словами, чьё поведение может быть 
причиной заболевания;

– определить, кто, по мнению старообрядцев За-
байкалья, заболевает после совершения болезнетвор-
ного поступка.

В качестве методологической основы были ис-
пользованы исследовательские подходы, разработан-
ные Э.Б. Тайлором [Тайлор], Дж.Дж. Фрэзером [Фрэ-
зер] и А.К. Байбуриным [Байбурин].

Фактологическими источниками для изучения по-
ведения человека как этиологии болезней послужи-
ли научные публикации и полевые материалы автора, 
собранные у семейских Бурятии в местах их компакт-
ного проживания (Тарбагатайском и Мухоршибир-
ском районах).

В традиционной народной культуре семейских, 
как и других русских, существует определённый пе-
речень нездоровых состояний, избавление от которых 
подразумевает лечение магией у знахарок, бабушек. 
«Забайкальские старообрядцы магическими средства-
ми лечат боли в руках, водянку, грыжу (клин), зубную 
боль, испуг (переполох), килу, ко́лотти (боли в живо-
те), криксы (крикты), наружное кровотечение (по-

For citation: Stadnik Yu.A. Etiology of diseases and human behaviour in folk ideas of the Semeiskie of Buryatia. Vestnik of 
Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 1, pp. 55–62 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-1-55-62

рез), огник, порчу, пуп новорожденного, рожу, сглаз, 
собачью старость (рахит), ути́н (радикулит), от тоски, 
от худого, щетинку, ячмень. <...> от ночницы <...>, 
от лишая, от колотья в боках, от залома <...>, от ро-
димца, от сухой жабы, от укуса змеи, волосец <...>, 
сучье вымя, хомут <...>» [Стадник 2012: 55; Стад-
ник 2021: 146]. В статье речь идёт только о тех болез-
нях, этиология которых связана с поведением челове-
ка. Также сразу нужно предупредить читателя о том, 
что в данной работе отсутствует информация о симп-
томах (признаках) болезней. Народные симптомати-
ческие знания семейских показаны автором в другой 
статье [Стадник 2021].

Научный интерес к русским народным представ-
лениям об этиологии такого рода болезней существу-
ет давно, потому что они отличаются от академиче-
ских объяснений. Медики установили следующие 
группы причин болезней: механические; физические; 
химические; биологические; психогенные; генети-
ческие [Этиология]. Народно-медицинская культура 
семейских содержит в себе болезнетворные факто-
ры, связанные с дорелигиозными формами верова-
ний и бытовым православием. 

Разобраться в русской народной этиологии бо-
лезней пытались ещё некоторые российские доре-
волюционные исследователи, такие как В.Ф. Де-
мич [Демич], Г.И. Попов [Попов] и др. В работах 
перечисленных авторов сведены в единое целое эт-
нографические факты, зафиксированные по всей 
России, поэтому в их научных трудах отображена 
общерусская традиция без регионального деления. 
На народные воззрения у семейских об этиологии 
болезней обращали внимание Н.А. Ровинский [Ро-
винский: 122–123], В. Воскобойников [Воскобойни-
ков: 82–83], А.М. Попова [Попова: 127], Ф.Ф. Боло-
нев [Болонев: 92].

Представления забайкальских старообрядцев об  
антропической этиологии болезней различны. В на-
родно-медицинской традиции семейских возникнове-
ние некоторых недугов является следствием поведе-
ния как самого больного человека, так и других людей.

Прежде всего, необходимо сказать про поступ-
ки самого заболевшего, приводящие к недомоганию 
у него же. Какая-либо болезнь поражает того, кто 
нарушает нормы поведения приверженцев древле-
го православия. Например, Н.А. Ровинский сообща-
ет, что человек, не перекрестивший воду перед пить-
ём или севший за стол не на своё место для приёма 
пищи, у семейских считается уязвимым перед не-
чистой силой [Ровинский: 122–123]. С нарушением 
этих бытовых правил поведения старообрядцы За-
байкалья могли связывать любое ухудшение свое-
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го самочувствия. Или, по словам одной семейской 
женщины (информанта Н.А. Ровинского): «Всякая 
болесть, скажу тебе, от нас самих получается» [Ро-
винский: 122].

Кроме этого, у забайкальских старообрядцев за-
фиксированы представления, отображающие связи 
между конкретными недугами и неправильными по-
ступками самого больного. 

У семейских есть запрет плевать на огонь и в печь1. 
Об этом старообрядцы Забайкалья знают с ранних лет. 
У того, кто ослушается, появляются на лице красные 
влажные пузырьки. Такую болезнь семейские назы-
вают «огник». По диагностике В.Ф. Демича, он соот-
ветствует болезни мокнущий лишай / еczema [Демич: 
343]. Чаще «огник» бывает у детей, знающих о запре-
те и всё же проверяющих на себе его действие. 

Головная боль появляется у человека из-за на-
рушения им другого запрета поведения. Вычесан-
ные волосы нельзя оставлять на расчёске2. Их нуж-
но сразу собрать и сжечь в печке. По другой версии, 
зафиксированной В. Воскобойниковым у старооб-
рядцев в п. Вознесенском Хоринского района Буря-
тии, «чтобы голова не болела, нельзя свои волосы 
бросать на улицу» [Воскобойников: 82]. Очевидно, 
что в представлениях семейских нарушение этих 
правил бытового поведения влечёт за собой возник-
новение головной боли у нарушителя.

С поступком самого заболевшего тоже связана 
этиология кожного заболевания «лишаи». Семейским 
было известно, что «где поваляется лошадь – там 
нельзя ходить» [Воскобойников: 82]. У нарушите-
ля этого запрета поведения будут «лишаи» [Воско-
бойников: 82]. 

Этиологией болезни может быть поведение дру-
гого человека. В народно-медицинской культуре се-
мейских болезнетворные поступки по отношению 
к кому-либо совершают обычные люди, беременные 
женщины, глазливые и колдуны.

У забайкальских старообрядцев В.Воскобойников 
записал представление об антропической этиологии 
болезни «залом», «которую каждый человек может 
“напустить” на другого» [Воскобойников: 83]. Зало-
мом также называются завязанные узлом колоски 
хлебных злаков прямо на поле [Воскобойников: 83]. 
«По мнению “семейских”, сжать “залом”, взять в руки, 
упасть тени человека на него достаточно для того, что-
бы тот человек захворал тяжелой болезнью» [Воско-
бойников: 83]. Завязывание залома – это вредонос-
ное магическое поведение, направленное на любого 
случайного человека, а не на кого-то конкретно. Судя 
по материалам В. Воскобойникова, для совершения 
такого болезнетворного магического поступка обла-
дание сверхъестественными способностями не тре-
буется. Поэтому у семейских было принято думать, 
что завязать залом может любой обычный человек.

Некоторые заболевания у детей возникают в ре-
зультате неправильного поведения своих матерей 
во время беременности. 

Одна из таких болезней – «клин». Этой болезнью 
страдают те дети, чьи матери во время беременно-
сти нарушали поведенческий запрет. Семейским бе-
ременным нельзя носить в за́пане дрова, то есть в по-
лотнище фартука на уровне живота3.

С нарушением поведенческого запрета будущей 
матерью связана этиология другой детской болезни. 
По представлениям семейских, «щетинка» появля-
ется у тех новорожденных, чьи матери во время бе-
ременности переступали через собаку, пинали ногой 
её или свинью4 [Стадник, Фурман: 196]. Повсеместно 
такое поведение запрещено беременным женщинам. 
За грехи родителей расплачиваются дети. Если буду-
щая мать не соблюдает этот запрет, то ребёнок рож-
дается с кожным заболеванием «щетинка» и не мо-
жет спокойно лежать на спине, ёрзает.

Такая этиология свидетельствует о том, что в 90-е 
годы ХХ века у семейских присутствовала вера в про-
исхождение болезней из-за грубого поведения чело-
века по отношению к домашним животным. 

Сходную с «щетинкой» антропическую этиологию 
имеет детская болезнь «собачья старость». По убеж-
дениям семейских, она бывает у детей, матери кото-
рых во время беременности опять же совершали не-
правильные поступки, пиная собаку5.

В других русских традициях известно иное объяс-
нение возникновения этой болезни. «Если через ре-
бячью пелёнку перебежит собака, в ребёнка “увя-
жется сушец”, или собачья старость» [Попов: 44]. 
Следовательно, нельзя разбрасывать пелёнки. За на-
рушение этого правила поведения старшими род-
ственниками расплачиваться будет новорожденный. 
Кроме этого, в некоторых губерниях русские верили, 
что «собачью старость» могли передать через «под-
брос» и «относ» [Попов: 42], имеющим отношение 
к вредоносной магии. У семейских представлений 
о возникновении «собачьей старости» в результате 
применения магических способов не обнаружено. 

Несмотря на различие болезнетворных факторов, 
всё же этиологией болезни «собачья старость» у мла-
денцев, по мнению семейских и русских европей-
ской части России, считается поведение других лю-
дей. Это – логично. Ребёнок во младенчестве ещё 
не успел в своей жизни совершить какие-либо нару-
шающие поступки. Значит, он расплачивается болез-
нью за неправильное поведение кого-то другого. В эт-
нокультуре семейских «собачьей старостью» ребёнок 
страдает из-за определённых поступков своей матери 
во время беременности. 

В 20-е годы ХХ века советский этнограф А.М. По-
пова зафиксировала у старообрядцев Забайкалья объ-
яснение этиологии оспы у детей. Взрослые семей-

Этиология болезней и поведение человека в народных представлениях семейских Бурятии
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ские говорили, что болеющие оспой и умирающие 
дети «за наши грехи маются» [Попова: 127]. Другими 
словами, в этнокультуре забайкальских старообряд-
цев существовало представление о том, что за нару-
шение норм поведения родителями будут нести от-
ветственность в виде каких-либо болезней их дети. 
Видимо, этиология «собачьей старости», связанная 
с поведением беременной, является более конкрет-
ным выражением этого представления семейских. 

Этиология болезни «сглаз» связана с поведени-
ем людей, обладающих особым качеством, то есть 
глазливостью. Общеизвестно, что достаточно одно-
го обычного речевого высказывания (а не заговора) 
и/или взгляда глазливого для возникновения этого за-
болевания у другого человека. Повсеместно считает-
ся, что болезнетворные реплики глазливых выража-
ют восхищение или зависть.

У семейских тоже распространено убеждение, 
что от «сглаза» страдают после того, как один чело-
век восхитился другим и выразил своё восхищение 
словесно. Обычно после расхваливания страдают 
младенцы. Поэтому у забайкальских старообряд-
цев, как и во многих других русских традициях, 
есть правило поведения, запрещающее восхищать-
ся именно маленькими детьми6. За совершение кем-
то этого запретного поступка оказывается наказан-
ным болезнью «сглаз» другой невинный человек. 
Поскольку есть убеждение о том, что глазливый мо-
жет и не подозревать о своём болезнетворном каче-
стве, то на всякий случай в этнокультуре семейских 
запрет восхищаться кем-нибудь распространяется 
на всех людей. Всё это говорит о том, что в народ-
но-медицинской традиции данной этноконфессио-
нальной группы русских восхищенное поведение 
глазливого человека является этиологией «сглаза».

Также, как и другие русские, старообрядцы Забай-
калья имеют представление о том, что болезнь «сглаз» 
может возникнуть после выражения зависти. В этно-
графических материалах Н.А. Ровинского есть со-
общение семейской женщины о том, как одна из не-
взрачных девушек высказалась с завистью о хорошем 
здоровье и внешнем виде в адрес своей подружки [Ро-
винский: 123]. После этого вербального поступка вто-
рая девушка тяжело заболела «сглазом» с осложнени-
ем в виде поражения пальца [Ровинский: 123].

Общеизвестно, что в христианском мире зависть 
является одним из грехов. Христианину нельзя зави-
довать кому-либо. В христианстве за нарушение это-
го запрета расплачивается в загробной жизни тот, кто 
завидовал. В последнем сообщении семейской, нао-
борот, после проявления зависти болезнь «сглаз» воз-
никает не у того, кто позавидовал (совершил грех), 
а у того, кому позавидовали (не совершал грех). В дан-
ном случае подобно восхищению от недуга страдает 
невинный человек. При этом сведений от семейских 

о существовании чётко сформулированного поведен-
ческого запрета высказываться с завистью в адрес ко-
го-либо, чтобы не причинить вред его здоровью, авто-
ром не обнаружено. Как есть, например, такого рода 
известия о восхищении. Тем не менее, материалы 
Н.А. Ровинского ясно и убедительно демонстриру-
ют наличие в народно-медицинской культуре семей-
ских представления о завистливом поведении глазли-
вого человека в качестве этиологии болезни «сглаз».

Кроме восхищения и зависти антропической при-
чиной болезни «сглаз» может быть ещё удивление. 
Во время интервью одна из семейских вспомнила, 
как после её родов глазливая крёстная с удивлени-
ем посмотрела и высказалась о большом животе ро-
женицы7. Когда крёстная ушла, то родившая женщи-
на сразу почувствовала себя очень плохо7. Роженица 
заболела «сглазом». Комментариев о запрете откро-
венно удивляться от нашего информанта не прозву-
чало, как это было с запретом восхищаться. Поэтому 
в данной ситуации нет возможности сказать, что было 
совершено болезнетворное нарушение правила пове-
дения. Однако последняя история хорошо иллюстри-
рует отношение в этнокультуре семейских к удивлён-
ному поведению как к этиологии болезни «сглаз». 

У семейских люди, обладающие глазливостью, 
не относятся к разряду колдунов. В представлениях 
забайкальских старообрядцев глазливые занимают от-
дельное положение между обычными людьми и спе-
циалистами, владеющими приёмами вредоносной 
магии. Поэтому болезнетворное поведение причини-
телей «сглаза» и колдунов в данной работе рассматри-
вается по отдельности. Описание характеристик глаз-
ливых людей и сравнение их с колдунами не входит 
в цели и задачи настоящей статьи, хотя, несомненно, 
заслуживает самостоятельного исследования. 

Если поведение обладателей глазливостью явля-
ется причиной только одного заболевания, «сглаза», 
то поведение колдунов может быть этиологией раз-
ных болезней. Подтверждение этому есть в публика-
ции В. Воскобойникова: «Почти все болезни “семей-
ских” объясняются злостью “худых” людей, “захочеть 
и испортить”» [Воскобойников: 83]. 

В большинстве случаев поведение колдунов на-
правлено на конкретного человека. Как персональным, 
так и безличным может быть причинение «рожи». 

В народно-медицинской культуре семейских, как  
и в других русских традициях, этиологией «рожи» 
является насылание колдуном болезни по ветру. 
На кого попадёт вредоносный заговор, у того поя-
вится на коже красная опухоль. 

По представлениям старообрядцев Бурятии, этио-
логия болезни «кила» тоже прямо связана с вредо-
носно-магическим поведением определённых людей. 
Выражаясь словами семейских, «килу» колдуны са-
жают на человека. После такого поступка появляет-
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ся нарыв у женщины на щеке, а у мужчины на поло-
вых органах8.

Причиной болезни «хомут» принято считать со-
вершение специального болезнетворного поступка 
с использованием магии. Как и другие русские, се-
мейские помнят, что колдуны «хомут» надевали на ко-
го-либо.

Как именно происходит причинение колдуном бо-
лезней «порча» и «худой», сказать невозможно из-за 
отсутствия фактов у автора. Тем не менее, судя по со-
общениям семейских, эти болезни возникают у ка-
кого-либо человека вследствие вредоносного пове-
дения колдунов. 

Изучение антропических факторов в народно-
медицинских представлениях семейских показало, 
что этиологией болезней, излечиваемых магически-
ми способами, может быть поведение как обычных 
людей, так и людей, обладающих сверхъестествен-
ными способностями.

Возникновение болезни из-за поведения обычных 
людей происходит в большинстве случаев в результа-
те нарушения ими запретов бытового поведения. Та-
кие ситуации хорошо иллюстрируют и подтвержда-
ют связь наказания с отступлением от поведенческой 
нормы, отмеченную А.К. Байбуриным [Байбурин: 15]. 
Здесь этнокультурой семейских разработано два ва-
рианта возникновения болезни у человека:

1) неправильное бытовое поведение кого-либо 
приводит к появлению болезни у него же. Такова эти-
ология болезней «огник», «головная боль», «лишай»;

2) неправильное бытовое поведение одного че-
ловека (беременной) приводит к появлению болезни 
у другого человека (её будущего ребёнка). При этом 
условии появляются болезни «клин», «щетинка», «со-
бачья старость».

Единственное заболевание, которое может быть 
причинено умышленным магическим поступком лю-
бого обычного семейского, – это «залом». Данная 
этиология болезни свидетельствует о существовании 
у старообрядцев Бурятии практики вредоносного ри-
туального поведения, основанного на вере в магию.

Поведение человека, обладающего такой сверхъ-
естественной способностью, как глазливость, может 
быть причиной нездорового состояния у любого дру-
гого человека. По представлениям семейских, болезнь 
«сглаз» возникает при условии, если глазливый вос-
хищается, завидует, удивляется. Как и повсеместно 
у русских, у старообрядцев Бурятии восхищенное 
и завистливое поведение глазливого является форма-
ми нарушения запретов бытового поведения. На этом 
основании антропическая этиология «сглаза» совпа-
дает со вторым вариантом возникновения болезнен-
ного состояния из-за неправильного поведения в быту 
обычных людей, при котором запретный поступок со-
вершает один человек, а от болезни страдает другой.

Обладание магическими способностями даёт воз-
можность колдунам совершать целенаправленные бо-
лезнетворные поступки в адрес других людей. Об-
щеизвестно, что такого рода поступки относятся 
к заразительной (чёрной) магии и являются различ-
ными формами ритуального поведения. В мировоз-
зрении семейских результатом вредоносного ритуаль-
ного поведения колдунов являются болезни «кила», 
«порча», «рожа», «хомут», «худой». Такие этиологи-
ческие представления забайкальских старообрядцев 
о болезнях согласуются с теоретическими положени-
ями Э.Б. Тайлора [Тайлор] и Д.Д. Фрэзера [Фрэзер] 
и ещё раз подтверждают их.

Таким образом, в этнокультуре семейских болез-
нетворный поступок по отношению к себе или кому-
то другому может совершить любой человек, бере-
менная женщина, глазливый и колдун.

Как видно по этнографическим материалам, в на-
родно-медицинской традиции старообрядцев Буря-
тии в большинстве ситуаций болезнетворные поступ-
ки обычных людей, беременных женщин и глазливых 
представляют собой разные формы бытового поведе-
ния, а такого же качества поступки колдунов относят-
ся к ритуальному поведению. При этом единствен-
ным исключением выступает этиология «залома», 
у которой ритуальный вредоносный поступок может 
совершить и колдун, и обычный человек.

Следовательно, в народном мировоззрении семей-
ских антропической этиологией болезней может быть 
поведение и бытовое, и ритуальное. Исполнение по-
казанных выше форм бытового поведения считается 
причиной такой группы болезней, как «огник», «го-
ловная боль», «лишаи», «клин», «щетинка», «собачья 
старость», «сглаз». Осуществление определённых 
форм ритуального поведения приводит к возникно-
вению другой группы болезней, таких как «залом», 
«кила», «порча», «рожа», «хомут», «худой». 

В целом антропическая этиология болезней 
в представлениях старообрядцев Бурятии основы-
вается на нарушении запрета (в виде бытового по-
ведения) и магии (в виде ритуального поведения). 
В этом отношении народно-медицинская культура 
семейских совпадает с общерусскими и общеэтни-
ческими мировоззренческими универсалиями. Са-
мобытность забайкальских старообрядцев по изу-
чаемому вопросу заключается в большей степени 
сохранности данных представлений по сравнению 
с некоторыми другими группами русских. 

Стоит заметить, что распределение болезней на  
основании антропической этиологии имеет много 
совпадений с ранее предложенной автором класси-
фикацией, основанной на информативности симп-
томов [Стадник 2021: 147]. Напомним, что, исходя 
из народных знаний о признаках болезней, известные 
в этнокультуре семейских заболевания, излечимые 
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магией, подразделяются на физически явные и мате-
риально неощутимые [Стадник 2021: 147].

Болезни с этиологией, связанной с бытовым по-
ведением и нарушением запретов, относятся к груп-
пе физически явных. Иначе говоря, причина недугов 
с физически явными симптомами заключается в со-
вершении запретных бытовых поступков. Исключе-
нием является только «сглаз», в симптоматической 
классификации находящийся в группе материально 
неощутимых болезней.

Болезни с этиологией, связанной с ритуальным 
поведением и магией, состоят в обеих группах. Среди 
физически явных – «кила», «рожа», «хомут». Из чис-
ла материально неощутимых – «порча» и «худой». 

Болезнь «залом» соотнести с какой-либо группой 
сейчас невозможно, потому что у автора нет инфор-
мации о народных симптоматических знаниях семей-
ских об этом недуге. 

Перечисленные совпадения показывают, что боль-
шинство болезней, излечиваемых магически, оказы-
ваются в одних и тех же группах классификаций 
с разными дифференцирующими признаками. Это 
обстоятельство выступает своего рода проверкой 
и подтверждением правильности симптоматической 
классификации недугов, поддающихся лечебной ма-
гии [Стадник 2021: 147– 151].

Ещё больше совпадений обнаруживается при со-
поставлении групп болезней с одинаковой антропиче-
ской этиологией и группировкой, основанной на на-
родном представлении семейских о степени тяжести 
недуга [Стадник 2021: 146]. «На основании продол-
жительности лечебного курса и степени нездоровых 
ощущений болезни могут быть подразделены на лёг-
кие и тяжёлые <…>» [Стадник 2021: 146–147]. Такое 
распределение приближено к реальному отношению 
семейских к заболеваниям. 

Болезни, возникающие после нарушения запре-
та бытового поведения, в представлениях старооб-
рядцев Бурятии считаются лёгкими. Даже от «сгла-
за» по сравнению с «порчей» избавляются быстрее. 

Болезни, причинённые ритуально-магическим по-
ведением, совпадают с болезнями, считающимися 
тяжёлыми. Как и в группе болезней с ритуально-ма-
гической антропической этиологией, так же и в раз-
ряде тяжёлых недугов есть болезни и физически яв-
ные, и материально неощутимые [Стадник 2021: 147]. 

Ранее автором было высказано предположение 
о том, что, возможно, разные по симптомам болез-
ни «рожу» и «худой» «объединяет не только продол-
жительность лечебно-магического курса» [Стадник 
2021: 147]. После выявления представлений семей-
ских о причинности недугов стало понятно, почему 
некоторые физически явные и материально неощу-
тимые болезни оказались в одной группе тяжёлых. 
Дело в том, что тяжёлые болезни независимо от сво-

их симптомов имеют общую антропическую этиоло-
гию, связанную с ритуальным поведением и магией. 
Как раз потому, что болезнь была причинена вредо-
носным магическим поступком, а не бытовым, она 
труднее лечится и недомогание больного сильнее. 

Всё сказанное о совпадении группировок болез-
ней на основании антропической этиологии и степе-
ни недугов позволяет сделать вывод о том, что в эт-
нокультуре семейских болезнетворное ритуальное 
поведение более опасно для здоровья, чем болезнет-
ворное бытовое поведение.

Изучение поведения человека в качестве болезне-
творного фактора показало наличие в конце ХХ века 
у забайкальских старообрядцев народно-медицин-
ских традиционных представлений. В свою очередь 
разнообразие антропической этиологии продемон-
стрировало существование в народном мировоззре-
нии семейских в указанное время довольно чётких за-
креплённых связей между конкретными поступками 
и возникновением тех или иных болезней. 

Обнаруженная закреплённость позволила объе-
динить болезни с антропической этиологией в две 
группы, опираясь на связь с бытовым или ритуаль-
ным поведением. Получившаяся группировка болез-
ней оказалась без пересечения, то есть не было попа-
дания какого-либо недуга сразу в обе группы. Этот 
результат говорит о том, что представление о причи-
не – существенный признак такого этнокультурного 
явления, как народные знания о заболеваниях. Бла-
годаря этому этиология болезней может использо-
ваться как дифференцирующий признак для упоря-
дочивания народно-медицинских фактов в этнологии.
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Процесс урбанизации, который протекал 
в СССР в 1950–80-е гг. [Горбачев] и про-
должается в современной России, породил 

ряд противоречий. Такие проблемы советской эпохи, 
как медленное развитие транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства городской среды, остаются ак-
туальными для значительного числа крупных горо-
дов РФ по настоящее время. Транспортные «пробки», 
несовершенство дорожного покрытия магистралей, 
рост автотранспорта и экологические проблемы – 
все эти негативные тренды ряда современных рос-
сийских городов дополняют нерешенный кластер 
урбанистических проблем СССР. Названные обсто-
ятельства обусловливают актуальность обращения 
к теме городского благоустройства в недавнем со-
ветском прошлом, которая все чаще становится пред-
метом исследования в исторической науке. Так, в со-
временной немецкой историографии акцент сделан 
на изу чение городского пространства в экологиче-
ском контексте [Bernhardt 2020]. В настоящее время 
экологическая история [Радкау] – это новое динамич-
ное направление отечественной историографии, где 
«в хронологическом и региональном разрезе основ-
ной упор делается на изучении советской экологиче-
ской политики» [Нагорная, Голубинов: 5].

Свидетельством интереса научного сообщества 
к экологическому и транспортному аспектам урба-
нистики [Громова] является обсуждение проблем го-
родской мобильности в рамках международных на-
учных площадок. Так, 23–24 ноября 2021 г. в Моск ве 
состоялся международный российско-германский 
научный форум «Sustainable Mobility. Urban Plan-
ning. Climate Change» / «Устойчивая мобильность. 
Городское планирование. Изменения климата» (ор-
ганизован Германским домом науки и инноваций 
в Москве (DWIH) и Германским историческим ин-
ститутом в Москве (DHIM) при поддержке посоль-
ства ФРГ в РФ). Во второй день форума в рамках 
воркшопа «Changes in Urban Mobilities and Their En-
vironmental Consequences: Russia, Germany and Be-
yond (19th-21st cent.)» / «Изменения городской мо-
бильности и их экологические последствия: Россия, 
Германия и другие страны» (XIX–XXI вв.) были за-
тронуты исторические аспекты научного дискурса 
проблемы1.

В настоящей статье предпринята попытка оце-
нить факторы и тенденции развития благоустрой-
ства Ярославля в историческом контексте послево-
енной советской эпохи. Избранная тема становилась 
предметом изучения, но в более раннем хроноло-
гическом разрезе – рубеж XIX–XX вв. [Воробьева]. 
Фокус внимания настоящего исследования сосре-
доточен на 1960–1980-х гг. Это было время форми-
рования современной инфраструктуры Ярославля 
и интенсивной урбанизации. К 1989 г. численность 

населения Ярославля составила более 600 тыс. жи-
телей [Ярославлю 1000 лет: 272]. 

Следует сказать о репрезентативности Ярослав-
ля в системе Верхневолжских регионов [Марасано-
ва: 132-139; Никифоров 2020: 52-60] в качестве объ-
екта исследования. Еще при Екатерине II с 1777 г. 
на 20 лет Ярославль стал центром наместничества, 
а в XX в. в эпоху Хрущева короткий период времени 
входил вместе с Владимиром, Иваново и Костромой 
в состав укрупненного Верхневолжского совнархо-
за2. Примечательно, что Ярославль как значимый 
экономический и культурный центр фигурирует 
в трудах ученых (общероссийского уровня) из раз-
ных отраслей научного знания. Так, с одной сторо-
ны, В.Л. Каганский определил Ярославль как типич-
ную провинцию [Каганский: 78]. С другой стороны, 
видный урбанист Б.С. Хорев выделил Ярославль на-
ряду с Брянском в качестве города, имеющего «ме-
жобластное организующее значение» в Центральной 
России [Хорев:151]. В рамках проекта укрупнения 
регионов РСФСР Хорев предлагал создать Верх-
неволжскую область в составе 4 регионов (Влади-
мирского, Ивановского, Костромского, Ярославско-
го). Центром нового макрорайона должен был стать 
Ярославль [Хорев:135].

Полагаю, что формирование городской инфра-
структуры Ярославля определялось рядом факторов. 
Во-первых, влияние Волги. Крупнейшая река в евро-
пейской части РСФСР выступает и как инструмент 
мобильности (речной транспорт), и как ее ограничи-
тель (необходимость возведения мостов). Во-вторых, 
Ярославль как столица «Золотого кольца» высту-
пает уникальным объектом культурного наследия, 
с 2005 г. находясь под защитой «ЮНЕСКО » [Исто-
рический центр Ярославля]. В-третьих, географиче-
ская близость к Москве обусловила влияние опыта 
столицы на развитие инфраструктуры Ярослав-
ля. В-четвертых, индустриальный потенциал Ярос-
лавля (машиностроение, химическая, текстильная 
промышленность) во многом определил не только 
городскую мобильность, но и потенциальные эко-
логические проблемы. В 1946–1990 гг. в Ярослав-
ле были введены в эксплуатацию более 30 крупных 
предприятий [Ярославлю 1000 лет: 131]. Новые заво-
ды не только способствовали возникновению новых 
жилых массивов («спальные районы»), но и высту-
пали «точками» формирования новых транспортных 
маршрутов [Ковалев: 223–238].

Обращаясь непосредственно к историческому 
контексту развития благоустройства в Ярославле, 
стоит заострить внимание на факторе личности ли-
дера СССР, который мог играть существенную роль 
в развитии городской инфраструктуры. Показатель-
ным для анализа этого влияния является феномен 
рабочих визитов советских лидеров в город [Ники-
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форов 2016: 56–72]. Например, Н.С. Хрущев, судя 
по косвенным свидетельствам, достаточно критич-
но относился к строительству новых мостов, был 
скуп и стремился к экономии ресурсов. Так, во вре-
мя визита 1963 г. у Первого секретаря ЦК КПСС 
при въезде в Ярославль возникли вопросы относи-
тельно цветов, посаженных на развилке Костромско-
го шоссе. Он упрекнул ярославцев в непрактичности: 
«Это не  рационально, это французское дворянское 
направление, англичане более рациональный народ, 
у них газоны и кустарники. Нужно к этому делу пе-
реходить, дать больше газонов и кустарников, чтобы 
меньше труда было»3. В самом городе Хрущев воз-
мутился тем, что строились жилые дома с крышей 
конем, а не плоской, что, по его мнению, было на-
много дешевле [Торопов: 86]. Кроме того, он раскри-
тиковал дорогостоящие мосты Ярославля. «Какой 
дурак разрешил вам строить этот мост?» [Торопов: 
86] – резко спросил Хрущев ярославское руковод-
ство во время визита. В официальной стенограмме 
эту жесткую отповедь советского лидера 1-й секре-
тарь Ярославского промышленного обкома КПСС 
Ф.И. Лощенков изложил в более корректной форме: 
«“Интересовался ли Н.С. Хрущёв строительством 
моста через Волгу?ˮ – “Да, когда проезжали по набе-
режной, мы доложили, что строим мост через Волгуˮ. 
Н.С. Хрущёв: “Что-то у вас очень много мостов стро-
ится”. Ф.И. Лощенков: “В этом есть насущная необхо-
димость”»4. Следует отметить, что критика Хрущева 
не помешала развитию мостов в Ярославле. В насто-
ящее время в городе существуют 2 ключевых моста 
через Волгу: Октябрьский 1960-х гг. и Юбилейный 
2000-х гг. [Ярославлю 1000 лет: 7].

Другим важным фактором, влиявшим на форми-
рование городской инфраструктуры, с 1960–70-х гг. 
стало развитие общесоюзного законодательства5 
в сфере экологии [Боголюбов; Макеева; Шмыглева]. 
В реальности руководство Ярославля 1960–70-х гг., 
как правило, косвенно затрагивало экологические 
аспекты при планировании городской инфраструк-
туры. Однако в контексте процесса общего благоу-
стройства Ярославля городские власти явно двига-
лись в направлении «зеленой повестки». Архивные 
документы свидетельствуют, что власти Ярославля 
придерживались комплексного подхода в вопросе 
благоустройства («озеленение городских, производ-
ственных и дворовых территорий»). Согласно поста-
новлению Ярославского горкома КПСС от 29 мар-
та 1979 г. за годы 10-й пятилетки были «посажены 
около 1 млн деревьев и кустарников, введены но-
вые мощности городских очистных сооружений, по-
строено 6,4 км новых троллейбусных линий, 20,3 км 
трамвайных линий, 118 км автобусных маршрутов»6. 
В приведенной выдержке из документа обращает 
на себя внимание фрагмент о развитии городского 

электрического транспорта. Впечатляет рост дли-
ны трамвайных линий. Так, открытие нового марш-
рута трамвая протяженностью более 20 км связало 
исторический центр Ярославля с новым «Северным 
жилым районом» (неформальное название «Браги-
но») [Козлов, Маров].

Вводу в эксплуатацию новой трамвайной линии 
Ярославля предшествовал острый конфликт инте-
ресов между институтами власти (городской и ре-
гиональной). С одной стороны, 1-й секретарь Ярос-
лавского горкома КПСС В.Ф. Горулев лоббировал 
развитие новых трамвайных линий в городе. Яв-
ляясь убежденным сторонником этого вида транс-
порта, он добивался от региональной власти разре-
шения и ресурсов для осуществления «трамвайных 
планов». Другую сторону конфликта представлял 
1-й секретарь Ярославского обкома КПСС Ф.И. Ло-
щенков, который был фактическим главой Ярослав-
ского региона более 25 лет (1961–1986). Согласно от-
зывам некоторых исследователей, Лощенков, мягко 
говоря, критически относился к развитию трамвай-
ных линий. С его точки зрения, трамвай был устарев-
шим видом транспорта [Ковалев: 214–215]. В начале 
своего правления в середине 1960-х гг. Лощенков до-
бился ликвидации значительной части трамвайных 
линий в центре Ярославля, а также свернул строи-
тельство новых линий в направлении нефтепере-
рабатывающего завода [Ковалев: 215–221]. Он был 
скорее «даже не против трамвая… более ненавидел 
опоры для подвески контактного провода, которые, 
по его мнению, сильно уродовали улицы и проспек-
ты города» [Ковалев: 230].

В 1977 г. городским властям Ярославля был пред-
ложен проект комплексного развития городского 
транспорта. Он предусматривал создание линии ско-
ростного трамвая, которая должна была соединить 
крайние районы города (Северный жилой / Дзержин-
ский и Фрунзенский). Трамваю выделяли автоном-
ную полосу, а в историческом центре линию плани-
ровалось убрать под землю [Ковалев: 215]. Полагаю, 
что в случае реализации этого новаторского проекта 
в Ярославле могла бы появиться ветка метрополи-
тена. В.Ф. Горулев как глава горкома КПСС всячес-
ки поддерживал эту идею. Напротив, руководитель 
Ярославского региона Ф.И. Лощенков был против-
ником новой трамвайной линии. Эмоциональный на-
кал согласований в период ввода новой трамвайной 
линии был настолько велик, что привел к инфарктам 
у градоначальника Ярославля 1970-х гг. В.Ф. Горуле-
ва [Ковалев: 234]. Отражением конфликта стало из-
менение прямого маршрута новой трамвайной ли-
нии. Первоначально трамвай должен был проходить 
по середине Северного жилого района, вдоль глав-
ной улицы (Ленинградский проспект). Однако Ло-
щенков настоял на изменении маршрута. Трамвайная 
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линия была проложена по периферии района. Счи-
таю, что это ошибочное решение создало серьезные 
проблемы для городской мобильности ярославцев 
в настоящем. Лощенков же мотивировал изменение 
трамвайного маршрута необходимостью сохране-
ния искусственных водоемов (пруды) в центре ново-
го «спального» района [Ковалев: 235–236]. Несмотря 
на противодействие региональной власти и бюрокра-
тические перипетии, к ноябрю 1980 г. самая длинная 
трамвайная линия города была введена в эксплуа-
тацию: из дальнего района в центр был проложен 
беспересадочный маршрут. В 1985 г. система ярос-
лавского трамвая достигла кульминации в развитии. 
Общая протяжённость трамвайных линий составила 
почти 67 км [Ярославлю 1000 лет].

Продолжая анализ факторов, влиявших на благо-
устройство Ярославля, обратимся к роли региональ-
ного руководителя. Упомянутый Ф.И. Лощенков был 
не только противником трамваев, но и поддерживал, 
выражаясь языком современного дискурса, так назы-
ваемую «зеленую повестку», в определенном смыс-
ле опередив время. Ярославский региональный лидер, 
опираясь на авторитет ЦК КПСС и неформальные 
контакты с влиятельным членом Политбюро А.П. Ки-
риленко [Никифоров 2021b: 245–260], выделял ре-
сурсы на создание новых скверов, парков, фонтанов. 
О созидающей роли Лощенкова в плане благоустрой-
ства Ярославля свидетельствуют как архивные до-
кументы7, так и данные устной истории. В интервью 
профессор Н.П. Воронин отмечал по этому поводу, 
что «шло созидание… Он был хозяин области, пере-
живал за область» [Никифоров 2021а: 189]. Развитие 
«зеленых зон» в городе, конечно же, нужно оценивать 
как положительное явление. Однако иногда эти «зе-
леные инициативы» Лощенкова входили в резонанс 
с практическими аспектами в развитии городского 
транспорта: «…подумать о ликвидации трамвайно-
го парка в центре города. Хороший сквер получит-
ся» (цит. по: [Ковалев: 215]). Полагаю, что «зеленые 
устремления» Лощенкова были скорее связаны с лич-
ными эстетическими представлениями, чем с жела-
нием улучшить экологическую ситуацию. Увлечение 
Лощенкова фонтанами даже породило у ярославцев 
прозвище «Федор Фонтаныч», хотя больше закрепи-
лось прозвание «царь Федор» [Никифоров 2021а: 189].

Архивные документы конца 1970-х гг. свидетель-
ствовали, что определяющим фактором благоустрой-
ства продолжали оставаться установки центральной 
власти. Так, в соответствии с решением партийного 
съезда городские власти Ярославля поставили амби-
циозную задачу: «Выполняя решение 25-го съезда 
КПСС… превратить Ярославль в один из красивей-
ших городов на Волге»8.

Еще одним значимым фактором в развитии эко-
логического благоустройства были коммемора-

ции (юбилеи Ярославля). Например, постановление 
горкома КПСС от 11.09.1985 г. № 54. «О подготовке 
мероприятий к 975-летию Ярославля» привело к рас-
ширению «озеленения города, ремонту дорог и тро-
туаров, скверов, бульваров, набережных»9. 

Поворотным в деле благоустройства Ярославля 
стал 1988 г., когда региональные власти сконцентри-
ровали особое внимание на экологии. Т.П. Колпаков, 
занимавший должности председателя агропромыш-
ленного комитета Ярославской области (1983–1988), 
председателя президиума Ярославского областно-
го совета Всероссийского общества охраны приро-
ды (1988–2008), рассказывая в интервью про эко-
логические проблемы, сообщал, что имело место 
«загрязнение воздуха предприятиями промышлен-
ности, особенно нефтеперерабатывающим заводом, 
предприятием «Ярэнерго», автомобильным транс-
портом. Существенные экологические проблемы, 
связанные со стоками…» [Никифоров 2021а: 217–
218]. Приведенные свидетельства устной истории 
коррелируют с данными архивных документов. 
В стенограмме заседания горкома КПСС от 27 апре-
ля 1988 г. критиковалась производственная деятель-
ность Ярославского нефтеперерабатывающего заво-
да. В документе отмечалось «существенное влияние 
вредных выбросов на экологическую обстановку 
в Ярославле»10. Подчеркивалось, что «выбросы 
вредных веществ от предприятий химии, нефтехи-
мии, машиностроения, энергетики («Ярославский 
моторный завод», заводы «Синтетический кау-
чук», «Лакокрас ка», «Технический углерод») и ав-
тотранспорта остаются значительными»11. Обраща-
ет на себя внимание упоминание автомобильного 
транспорта (автобусы). Далее в документе виден 
еще больший акцент на природоохранной работе. 
Предлагалось «обратить внимание «Ярославльавто-
транса» на недостаточную работу по переводу авто-
транспорта на экологически чистые виды топлива 
и потребовать принятия мер по созданию газоза-
правочных станций для автомобилей»; выдвигалось 
требование «опережающего строительства природо-
охранных объектов на Ярославском нефтеперераба-
тывающем заводе»12. Однако уже в 1989 г. в услови-
ях экономических трудностей13 вопросы экологии 
отошли на второй план.

Пристальный взгляд на документы, отложивши-
еся в местном архиве, позволяет увидеть очевидную 
тенденцию в политике Ярославского горкома КПСС 
по благоустройству: в приоритете был исторический 
центр Ярославля (Кировский район). Экологический 
тренд проявлялся «в посадке деревьев и кустарников, 
создании новых парков, скверов и зон отдыха»14. Сле-
дует сказать, что проблемы благоустройства нашли 
отражение и на страницах местной периодической 
печати. Среди экологических проблем, которые об-
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суждались в городских газетах (рубрика «Письма 
трудящихся по благоустройству города» в газете «Се-
верный рабочий» от 30 мая 1979 г.) отметим пробле-
му вывоза мусора и засорения зон отдыха: «Наблю-
дается несвоевременная уборка мусора на остановках 
транспорта, в торговых точках, во дворах»15. Кроме 
того, в конце 1980-х гг. в Ярославле появилась орга-
низация «зеленых» – городской экологический клуб 
«Зеленая ветвь», объединивший до 70 чел.16

Таким образом, факторы развития городского бла-
гоустройства в Ярославле 1960–1980-х гг. условно 
можно разделить на внешние и внутренние. К внеш-
ним следует отнести официальные установки цен-
тральной власти и развитие общесоюзного законо-
дательства. Ситуативным фактором могут считаться 
рабочие визиты в Ярославль первых лиц СССР и их 
личные указания, касавшиеся городской инфраструк-
туры (Н.С. Хрущев в 1963 г.). К внутренним факто-
рам отнесем субъективную роль региональных ру-
ководителей. Так, с одной стороны, Ф.И. Лощенков, 
1-й секретарь Ярославского обкома КПСС, в силу 
собственных эстетических вкусов способствовал по-
литике озеленения города, поддерживая появление 
новых парков. С другой стороны, В.Ф. Горулев, гла-
ва Ярославского горкома КПСС, стремился к разви-
тию в городе трамвая – одного из экологичных видов 
транспорта. Начинания обоих руководителей, кото-
рые были антагонистами по транспортным вопросам, 
способствовали процессу благоустройства Ярославля 
в направлении «зеленой повестки». Специфическим 
фактором в развитии Ярославля в экологическом на-
правлении были коммеморации (юбилеи города).

Важным элементом регионального дискурса вла-
сти 1970-х гг. по благоустройству Ярославля стал 
конфликт интересов между институтами город-
ской и региональной власти. Изменение трамвайно-
го маршрута, произведенное по настоянию первого 
лица региона, – пример, отражающий противоре-
чивость практической реализации экологического 
тренда. С одной стороны, в центре нового района 
были сохранены искусственные водоемы («брагин-
ские пруды»), которые стали основой будущего парка 
и местом отдыха горожан. С другой стороны, смеще-
ние трамвайной линии на периферию района снизи-
ло потенциал трамвая как актора городской мобиль-
ности Ярославля. С 1988 г. экологический тренд стал 
смещаться в новом направлении: большее внима-
ние институтов городской власти к внедрению эко-
логически чистых видов топлива, созданию газоза-
правочных станций для автомобилей, модернизации 
очистных сооружений на заводах. Газетные рубри-
ки «Письма трудящихся по благоустройству горо-
да» и деятельность городского экологического клуба 
«Зеленая ветвь» породили наряду с властным и об-
щественный дискурс благоустройства.

В заключение хотел бы высказать личную точку 
зрения о развитии общественного транспорта в со-
временном Ярославле. В свете изученных архивных 
документов и литературы важным представляется 
развитие городского электрического транспорта. Пре-
жде всего, важна модернизация трамвайных линий. 
Трамвай – наиболее экологичный, безопасный, пасса-
жироемкий вид транспорта, способный свести к ми-
нимуму транспортные «пробки» – бич современных 
городов, не имеющих метрополитена. Пассажироем-
кость трамваев с двумя вагонами выглядит гораздо 
привлекательнее, чем аналогичный показатель мало-
вместительных автобусов-«маршруток», которые яв-
ляются источником дополнительных токсинов. 

Исторические традиции Ярославля 1970–80-х гг. 
дают опору для развития городского электротранс-
порта в настоящее время. Перспективными видят-
ся проекты развития трамвая, связанные с историче-
ским центром города: возвращение к идее подземной 
рельсовой линии (мини-метро). Привлекательным 
с точки зрения туризма представляется проект соз-
дания кольцевой трамвайной линии вокруг истори-
ческого центра Ярославля, находящегося под защи-
той ЮНЕСКО. Подобный трамвайный маршрут мог 
бы выполнять функцию и общественного транспор-
та, и иметь потенциальную туристическую привле-
кательность (обзорный вид на ключевые объекты 
истории и культуры Ярославля). Например, подобное 
трамвайное кольцо имеется в Вене, столице Австрии. 
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Аннотация. Предметом исследования является силовая политика США и их союзников по борьбе с международными тер-
рористическими организациями в Афганистане, нацеленной на строительство нового афганского общества, осно-
ванного на принципах западной демократии. При проведении исследования акцентировано внимание на процессы 
демократизации, которые были реализованы в три этапа в 2001–2014 гг. Также в статье описываются важные собы-
тия, связанные с демократизацией: создание политической системы Афганистана, лояльной США и их союзникам; 
проведение первых президентских и парламентских выборов; становление политической оппозиции из разных сло-
ев афганского общества; проведение вторых президентских и парламентских выборов в стране; развитие политиче-
ского процесса на фоне вывода основного состава иностранного контингента в 2014 г. Автором проанализированы 
просчеты и серьезные ошибки администрации Соединенных Штатов и НАТО, связанные с формированием нового 
правительства Афганистана, организацией выборов президента и парламента, восстановлением экономики, подго-
товкой кадров для афганских силовых структур и обеспечением безопасности. Дается оценка действиям США, свя-
занным с выводом войск из Афганистана в самый тяжелый период для населения страны. Данная статья представ-
ляет собой анализ процессов демократизации афганского общества, раскрывающих отдельные аспекты каждого 
этапа, проведенного в рамках силовой операции США и их союзников в Афганистане. Основным выводом иссле-
дования является то, что Соединенным Штатам и их партнерам не удалось достичь своих целей по строи тельству 
афганского общества на основе западных демократических ценностей.
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Abstract. The subject of the study is the power policy of the United States and its allies in the fight against international terrorist 
organisations in Afghanistan, aimed at building a new Afghan society based on the principles of Western democracy. 
The research focuses on the processes of democratisation, which were implemented in three stages in 2001-2014. The article 
also describes important events related to democratization – the creation of a political system in Afghanistan loyal to 
the United States and its allies; the holding of the first presidential and parliamentary elections; the formation of political 
opposition from different strata of Afghan society; the holding of the second presidential and parliamentary elections in 
the said country; the development of the political process against the background of the withdrawal of the main foreign 
contingent in 2014. The author analyses the miscalculations and serious failures of the administration of the United States 
and NATO related to the formation of a new government of Afghanistan, the organisation of presidential and parliamentary 
elections, economic recovery, training for Afghan law enforcement agencies and security. The assessment of the actions of 
the United States related to the withdrawal of troops from Afghanistan during the period most dramatic for the population 
of the country is given. This article is an analysis of the processes of democratisation of Afghan society, revealing individual 
aspects of each stage carried out within the framework of the military operation of the United States and its allies in 
Afghanistan. The main conclusion of the study is that the United States and its partners have failed to achieve their goals of 
building an Afghan society based on Western democratic values.
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После распада СССР и прекращения финансо-
вой и военно-технической помощи советской 
стороны в Афганистане разгорелась граждан-

ская война (1989–1992), в ходе которой правитель-
ственные войска страны воевали против моджахедов, 
поддерживаемых извне. В дальнейшем эти противо-
борства превратились в борьбу за власть между раз-
личными группировками, позднее к этой борьбе под-
ключилось и движение «Талибан».

Как известно, в сентябре 1996 г., после пораже-
ния антиталибских сил «Северного альянса», дви-
жение «Талибан», придя к власти в Кабуле, уста-
новило на территории Афганистана радикальный 
исламистский режим, основанный на неукосни-
тельном соблюдении системы мусульманских пра-
вил и обычаев (шариата). В таких условиях страна 
просуществовала до декабря 2001 г., и характер-
ной чертой в международном плане является тот 
факт, что, несмотря на  практически полный кон-
троль территории Исламской Республики Афгани-
стан, власть талибов официально была признана 
только несколькими государствами (Пакистан, Сау-
довская Аравия, ОАЭ).

После терактов 11 сентября 2001 г. в городах Нью-
Йорке и Вашингтоне талибам было выдвинуто тре-
бование со стороны США о выдаче Усама бин Ладе-
на и всего руководства «Аль-Каиды» американскому 
правосудию, на что они ответили отказом. В результа-
те Соединенными Штатами была начата самая круп-
ная военная операция на территории Афганистана 
против движения «Талибан».

В октябре – декабре 2001 г. под предлогом осу-
ществления антитеррористических мероприятий об-
разовавшаяся во главе с США антиталибская коа-
лиция, объединившая под своими флагами и другие 
антиталибские силы, нанесла решительный удар 
по режиму «Талибана». Это привело к тому, что сто-
лица и основной укрепленный пункт талибов – го-
род Кабул – был захвачен уже 7 декабря 2001 г. 

В итоге проведенной военной операции США 
и их союзниками по международной антитерро-
ристической коалиции с участием сил Северного 
альянса (Объединённого исламского фронта спасе-
ния Афганистана) военная, административная и иде-
ологическая государственная система исламского 
движения «Талибан» была разбита [Коргун: 462]. 
Пользуясь несомненным техническим превосход-
ством, войска коалиции за два месяца взяли под свой 
контроль практически всю афганскую территорию.
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Уже через два месяца бо́льшая часть Афганиста-
на была очищена от режима талибов. Сразу после 
свержения в стране режима талибов остро встал во-
прос о строительстве новой демократической афган-
ской государственности. Именно в этот период Аф-
ганистан ожидали большие политические перемены. 

Соединенные Штаты и их партнеры по Североат-
лантическому альянсу на волне успеха борьбы с меж-
дународным терроризмом в Афганистане пытались 
«демократизировать» страну по западным полити-
ческим лекалам.

Анализ такой «демократизации» показывает, что  
в исследуемый период этот процесс прошел ряд эта-
пов в своем развитии.

В рассматриваемые годы в предпринятом, и при-
том силовом, методе осуществления курса Соеди-
ненных Штатов и Североатлантического альянса 
на «демократическое» устройство власти и обще-
ства в Афганистане четко прослеживаются три эта-
па такой работы (2001–2005 гг., 2006–2010 гг. и 2011–
2014 гг.). Этот процесс с помощью США и НАТО 
проходил путь от становления новой политиче-
ской системы страны и лояльных ее представите-
лей из Вашингтона, проведения первых президент-
ских и парламентских выборов, через становление 
оппозиционных сил власти и осуществление вторых 
выборов президента и парламента до развития «де-
мократических институтов» по западному образцу 
в ходе вывода войск коалиции и третьих президент-
ских выборов 2014 г.

На всех этих этапах политическая организация 
Афганистана с ее институтами власти и непривитой 
западной демократией в афганском обществе дер-
жалась, образно говоря, на «штыках» Соединенных 
Штатов и Североатлантического альянса и на солид-
ной финансовой и материальной подпитке, которая 
в огромных масштабах присваивалась коррумпиро-
ванными чиновниками сверху донизу. Более того, эти 
вновь созданные политические учреждения Афгани-
стана обладали в известной степени слабым профес-
сионализмом и эффективностью.

В настоящем труде исследованы подходы руко-
водств США и НАТО в строительстве нового афган-
ского общества, основанного на принципах западной 
демократии, причем с применением силовой поли-
тики. Также обозначены основные просчеты и допу-
щенные ошибки американцев и натовцев в создании 
афганского правительства и в целом демократиза-
ции страны. 

Силовая политика США и их партнеров по внедрению западной демократии в афганское общество
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Основная цель данной статьи – детально раскрыть 
все этапы развития демократизации, основные поли-
тические события, изменения, происходившие в стра-
не в рассматриваемый период.

Первый этап: новая политическая системы 
Афганистана, первые президентские и парламент-
ские выборы 

В немецком городе Бонне в первой декаде декаб-
ря 2001 г. состоялась конференция под эгидой ООН 
по афганской проблематике с участием всех пред-
ставителей основных политических сил Афганиста-
на. Результатом данной конференции было принятие 
соглашения [Коргун: 462].

Все начатые политические преобразования в стра-
не осуществлялись с опорой на основной юридиче-
ский документ – решение Боннской международной 
конференции по Афганистану (Соглашение о вре-
менных механизмах в Афганистане до восстанов-
ления постоянно действующих правительственных 
институтов1) – и ряд резолюций СБ ООН (№ 12672, 
№ 13863, № 14014), принятых после отстранения та-
либов от власти.

В Боннской конференции принимали участие 
следующие афганские группы: «Северный альянс», 
«Римский процесс», «Кипрская группа» и «Пеша-
варское соглашение», а также независимые полевые 
командиры и деятели афганской эмиграции, не вхо-
дящие в группы.

Основной задачей проведения данной встречи 
было формирование временной администрации Аф-
ганистана.

В ходе встречи наблюдались ожесточенные дис-
куссии, по результатам которых стали следующие ре-
шения Боннской конференции по Афганистану:

– создание временного органа в составе времен-
ной администрации, специальной независимой ко-
миссии по созыву чрезвычайной Лойя Джирги, вер-
ховный суд и другие суды Афганистана;

– созыв чрезвычайной Лойи Джирги в тече-
ние 6 месяцев после создания временного органа 
для определения переходного органа, включая пере-
ходную администрацию на широкой основе;

– созыв Лойя Джирги в течение 18 месяцев после 
создания переходного органа для принятия консти-
туции страны;

– формирование Лойе Джирге конституционной 
комиссии в течение двух месяцев после начала ра-
боты переходной администрации»5.

В ходе этой конференции избрание руководителя 
страны и состава временной администрации также 
являлось одним из важных результатов обсуждения; 
в частности Америка, оказывая давление на участни-
ков, выдвигала свою кандидатуру – Хамида Карзая, 
полевого командира пуштунского происхождения, ко-
торого даже не было в зале конференции.

Тогда в ходе встречи американским послом в Аф-
ганистане Д. Доббинсом по поручению К. Пауэлла 
была проведена консультация по согласованию кан-
дидатуры Хамида Карзая на пост руководителя стра-
ны и состава временной администрации.

Тем не менее с 22 декабря 2001 г. Хамид Карзай 
возглавил временную администрацию Афганиста-
на, соглашение о которой подписали представите-
ли указанных афганских групп. В тот же день США 
в спешном порядке официально признали новое пра-
вительство Афганистана. Первое заседание новой ад-
министрации страны было проведено в Кабуле уже 
23 декабря.

В июне 2002 г. в Кабуле при поддержке США был 
созван всеафганский совет старейшин. Результатом 
созыва совета старейшин стало избрание Хамида Кар-
зая временным руководителем страны. Также был соз-
дан переходный орган, включающий переходную ад-
министрацию на широкой основе. Как продолжение 
реформ в январе 2004 г. был принят основной закон – 
конституция Афганистана [Ingalls: 5–19].

На основе новой афганской конституции прези-
дент страны являлся главкомом ВС и возглавлял пра-
вительство. В основном законе страны также были 
учтены права всех народов, проживающих на афган-
ской земле, вне зависимости от их национальностей, 
по главному принципу, что перед законом все равны, 
независимо от пола человека, его религиозной при-
надлежности и отношения к религии.

В итоге проведенных 9 октября 2004 г. в услови-
ях продолжавшихся военных действий США и их со-
юзников против террористов всеобщих выборов пре-
зидента страны Хамид Карзай набрал 55,4 % голосов 
избирателей. И уже в декабре 2004 г. Карзай в каче-
стве президента Афганистана был приведен к прися-
ге. Несколько раз перенесенные на более поздние сро-
ки выборы в Национальную ассамблею (парламент) 
были проведены в сентябре 2005 г. В итоге парла-
мент страны, в который прошли кандидаты от трид-
цати партий, получился оппозиционным.

Следовательно, процесс формирования законных 
центральных органов власти в Афганистане прак-
тически был завершен при помощи США и их со-
юзников. Но политики и эксперты уже тогда выра-
жали немало сомнений в эффективности принятых 
мер. Для этого действительно имелись серьезные ос-
нования. Также, по мнению автора, в Афганистане 
при создании новой государственной политической 
системы было допущено интегрирование в неё нега-
тивного наследия, существовавшего ранее в афган-
ском обществе, которое в результате и привело к де-
градации власти. 

В ходе Боннской (Германия) конференции было 
объявлено, что число новых создаваемых правитель-
ственных учреждений в Афганистане будет доведено 
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до 29, хотя можно было ограничиться всего шестью- 
восемью.

Большое количество создаваемых правительствен-
ных учреждений и их пестрата (политра фракции) 
стали основной причиной возникновения противо-
борств между учреждениями.

США и западные страны после отстранения дви-
жения «Талибан» от власти устремились регули-
ровать вопросы обеспечения безопасности на всей 
территории страны, а также восстанавливать госу-
дарственный строй в Афганистане. Американцы и их 
союзники по альянсу до 2006 г. основные усилия на-
правили только на расширение своих влияний на всю 
территорию государства.

Второй этап: политическая оппозиция в аф-
ганском обществе, вторые президентские и пар-
ламентские выборы в стране 

В 2006 г., после окончания действия «Акта в под-
держку свободы в Афганистане», появилась необхо-
димость в повышении усилий с привлечением фи-
нансовых ресурсов для восстановления разрушенной 
страны [Сущенцов: 132]. В январе – феврале 2006 г. 
в Лондоне была проведена конференция, в ходе ко-
торой принят «Пакт по Афганистану». В данном до-
кументе представлялись как задачи участникам кон-
ференции (66 стран, 15 НГО), так и политические 
обязательства афганского правительства перед участ-
никами программ. Для реализации задач программ 
по реконструкции страны до 2011 г. выделялись фи-
нансовые средства в размере более 10 млрд долл.6 
Основной целью проведения конференции являлось 
мирное обустройство страны. 

В Лондонской встрече кроме достигнутого согла-
шения по Афганистану была объявлена стратегия на-
ционального развития государства. В данном согла-
шении конкретно были указаны сроки (конец 2010 г.) 
завершения комплекса мер, направленных на обуче-
ние кадров для афганской армии и передачи ответ-
ственности за безопасность в стране самим афганцам. 

Однако когда принятые решения по налаживанию 
политического процесса в стране начали давать сбои 
в условиях ведения военных действий, вторая адми-
нистрация президента Дж. Буша-младшего вынужде-
на была обратить внимание на политическую оппо-
зицию из разных слоев афганского общества, которая 
могла бы объединиться в коалицию против президен-
та Хамида Карзая.

Поэтому уже в апреле 2007 г. сформировался На-
циональный фронт Афганистана (НФА). Он включал 
в себе высший совет и четырнадцать партий. Различ-
ные политические группы, религиозные консервато-
ры, а также бывшие коммунисты составили основу 
НФА. При этом ядром политической оппозиции ста-
ли члены Объединённого исламского фронта спасе-
ния Афганистана.

Вашингтон и официальный Кабул сделали все, 
чтобы внести раскол в ряды НФА. Окончательный 
раскол в НФА произошел после внезапного перехо-
да маршала страны М. Фахима в сторону Х. Карзая 
и отказа его поддержать кандидатуру доктора А. Аб-
дуллы в президентских выборах Афганистана7.

В сложившейся обстановке ведения боевых дей-
ствий с вооруженной оппозицией в стране и ослабле-
ния влияния в обществе НФА поддержанный США 
проводник «американской демократии» Хамид Кар-
зай начал в конце февраля 2009 г. свою предвыбор-
ную кампанию.

По результатам опроса населения было выявле-
но, что 40 % избирателей хотят поддержать конку-
рентов президента, только у 35 % есть желание дать 
свои голоса еще раз Хамиду Карзаю8. В третьей де-
каде августа 2009 г. произошло историческое собы-
тие: в Афганистане были проведены вторые прези-
дентские выборы. Но при этом только 17 октября 
распространились по стране неофициальные резуль-
таты выборов.

Позже стало известно, что даже американская под-
держка, а также многочисленные подтасовки и фаль-
сификации в пользу действующего президента не по-
зволили Х. Карзаю собрать необходимое количество 
голосов.

Из-за неготовности вступать в коалицию с НФА 
Х. Карзай всячески препятствовал проведению 2-го 
тура выборов, утверждая тот факт, что он набрал бо-
лее 50 % голосов честным путем в ходе первого тура.

Вначале лидеры западных стран согласились 
с Х. Карзаем, учитывая сложную внутреннюю обста-
новку в стране, но после утечки информации о мас-
совых нарушениях их отношение, а также отноше-
ние мирового сообщества к проведенным выборам 
изменились [North: 2009].

Несмотря на такую «афганскую демократию», по-
беду Х. Карзая на выборах вынуждены были признать 
за пределами Афганистана, в первую очередь США 
и их союзники по НАТО.

Но многие смотрели на результаты президент-
ских выборов в стране с большим сомнением. После 
президентских выборов в Афганистане Вашингтон 
в лице администрации Обамы, не афишируя гласно 
свою помощь, организовал в 2010 г. вторые «демо-
кратические» выборы в Национальную ассамблею. 
В парламентских выборах страны выдвинули свои 
кандидатуры всего 2 557 человек (2 152 мужчины, 
405 женщины) [Bilal Sarwary: 2010].

Отличительной чертой этой выборной компании 
от предыдущих выборов было то, что кандидаты в де-
путаты расходовали крупные финансовые средства. 
По некоторым данным, кандидаты в Кабуле, провин-
циях Герат, Фарьяб, Балх и Парвана расходовали бо-
лее 100 тыс. долл. [Тарин: 2011].

Силовая политика США и их партнеров по внедрению западной демократии в афганское общество
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Несмотря на поддержку США, вторые парламент-
ские выборы в Афганистане превратились в наиболее 
ожесточенные противоборства в попытках демокра-
тизации афганского общества. В рамках подготов-
ки к выборам в течение 3-х предвыборных компа-
ний афганскими силовиками и силами МССБ в целях 
поддержания безопасности в стране были проведе-
ны около 2 800 боевых операций против террорис-
тов [North: 2009].

Вместе с тем активность политических партий 
в выборах была низкой, этому способствовали огра-
ничения в области деятельности партий, принятые 
на законодательном уровне в Афганистане. В ито-
ге всего пять партий официально прошли регистра-
цию для участия в выборах. Из всех участников вы-
борного процесса только 30 % кандидатов считались 
официальными участниками, а 70 % – независимы-
ми [Nessar M: 2014]. Все эти негативные явления 
привели к тому, что Хамид Карзай не смог собрать 
в парламенте большинство голосов. Более того, в но-
вом парламенте влияние сил оппозиции и националь-
ного меньшинства намного усилилось. 

В этот сложный период решение в Афганистане 
задач военной безопасности, борьбы с наркотрафи-
ком и коррупцией зашли в тупик. К исходу 2010 г. 
положение не менялось в лучшую сторону, хотя 
в стране формально были созданы институты пред-
ставительной демократии при активном содействии 
США, ООН и НАТО.

Третий этап: политический процесс в Афгани-
стане на фоне вывода основных воинских контин-
гентов США и их союзников по НАТО 

В 2009 г., после направления дополнительного во-
енного контингента в Афганистан, обстановка в стра-
не относительно стабилизировалась, в результате Со-
единенные Штаты взяли курс на постепенный вывод 
своих войск из Афганистана и «афганизацию» вой-
ны [Сушенцов: 142]. Основным замыслом такой стра-
тегии Соединенных Штатов являлась постепенная 
передача ведения боевых операций афганской нацио-
нальной армии и вывод войск США до конца 2014 г.

Третий этап демократизации Афганистана при-
шелся на 2011–2014 гг., когда политические процессы 
в афганском обществе проходили в условиях факти-
ческой гражданской войны, вывода основных контин-
гентов США и их союзников из страны и президент-
ских выборов 2014 г. Начало этому этапу положила 
вторая Боннская международная конференция по Аф-
ганистану (5 декабря 2011 г.). В ходе данного ме-
роприятия были рассмотрены вопросы, связанные 
с завершением войны, передачей ответственности 
за безопасность самим афганцам. Конференция завер-
шилась принятием заявления, подтвердившего ориен-
тацию на продолжение дальнейшей международной 
поддержки Афганистана.

При этом афганский президент Х. Карзай отметил, 
что в следующие десятилетия страна будет нуждать-
ся в 10 млрд долларов в год для восстановления го-
сударства и поддержания безопасности. В свою оче-
редь госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари 
Клинтон пообещала продолжить поддержку со сто-
роны США, но, сославшись на экономические труд-
ности, призвала Кабул снизить выступающий в ка-
честве возможного сдерживающего фактора уровень 
коррупции,. Хамид Карзай пообещал бороться с этой 
проблемой путем демократического реформирова-
ния афганских институтов власти и избирательного 
процесса, а также укрепления верховенства закона.

Вместе с тем в этот период среди всех иностран-
ных государств Соединенные Штаты являлись самым 
влиятельным и авторитетным участником процесса 
насаждения «демократии и законного порядка» в Аф-
ганистане, особенно после начала вывода основных 
воинских контингентов Соединенных Штатов и их 
союзников из страны.

По поводу состава группировки войск, сохраня-
емой в Афганистане после вывода основной час-
ти иностранного контингента, были разные мнения 
но в реальности американцы решили оставить в стра-
не незначительный контингент войск.

В это время в СМИ часто появлялась инфор-
мация о численности группировки войск (от 6 000 
до 13 500 чел.), которую американское руководство 
планировало сохранить в Афганистане после 2014 г. 
При этом многие эксперты на способность афган-
ских вооруженных сил по обеспечению безопасности 
и стабильности в стране без поддержки сил МССБ 
смотрели с большими сомнениями [Afghanistan Elec-
tions: 97].

Последующие события в Афганистане показали 
правильность таких оценок. С выводом основных сил 
США и НАТО из страны к 2014 г. не только возник-
ла опасность радикализации ситуации и возможность 
прихода к власти в Афганистане талибов, но и прои-
зошла смена власти в афганском государстве, по-
американски, «демократическим путем». 

Всеобщие выборы в Афганистане прошли 5 апре-
ля 2014 г., второй тур – 14 июня. В соответствии с аф-
ганской конституциией Хамид Карзай из-за ограни-
чения срока полномочий законодательно не имел 
права выдвигать свою кандидатуру на президентских 
выборах. В ходе первого тура выборной кампании 
основное состязание на пост президента страны со-
стоялось между А. Гани (31 %) и А. Абдулла (45 %). 
В первой и третьей декаде июля должны были быть 
объявлены предварительные показатели 2-го тура 
президентской гонки, но из-за широкого распростра-
нения информации о фальсификации результатов вы-
боров сроки их объявления были отсрочены. По по-
воду результатов выборов между сторонами возникли 



75Вестник КГУ   № 1, 2022 

бурные споры, после чего ответственность за пере-
счет голосов была передана представителям ООН.

После необходимых процедур 19 сентября 2014 г. 
Независимая избирательная комиссия (НИК) объя-
вила победителем А. Гани. Пять часов спустя А. Аб-
дулла и А. Гани подписали соглашение о разделении 
власти, при этом Ашраф Гани был назначен прези-
дентом, а Абдулла Абдулла занял пост главы испол-
нительной власти9.

Таким образом, как эти выборы, так и вывод ос-
новных сил США и НАТО показали, что после 2014 г. 
политическое будущее Афганистана с непривитой 
западной демократией осталось в подвешенном со-
стоянии. Цели США и их союзников по демокра-
тизации афганского общества не были достигнуты. 
Это подтвердили события 2021 г., когда США окон-
чательно ушли из Афганистана, потратив на «демо-
кратизацию» страны около двух триллионов долла-
ров, оставив огромное количество оружия и боевой 
техники, которые достались талибам, пришедшим 
к власти в Кабуле.

США и НАТО допустили в афганском конфликте 
ту же ошибку, что и СССР в 1979–1989 гг. Они перео-
ценили свои возможности и своего союзника (создан-
ную при их помощи АНА), не были глубоко изуче-
ны реальные возможности и потенциал «Талибана». 
Еще один важный просчет – это незнание афганской 
истории, особенностей культуры народов и племен, 
проживающих на афганской земле. США не изучили 
глубоко опыт советских войск в Афганистане. В ито-
ге Соединенным Штатам пришлось учиться на сво-
их ошибках, хотя они долгое время игнорировали ре-
альное положение дел, скрывая истинную ситуацию.

Просчеты США и НАТО по «демократизации» 
страны были буквально во всем, начиная с того, что  
западные «ценности» насаждались в условиях веде-
ния боевых действий коалиционных сил против воо-
руженных талибов и «Аль-Каиды», и заканчивая так 
называемым «сопутствующим ущербом» (collateral 
damage) – гибелью мирного населения, в том числе 
женщин и детей. Эти просчеты были видны при непо-
средственном кураторстве и вмешательстве западных 
стран во главе с США в создание государственных 
структур власти в столице и на местах, организации 
выборов, помощи в строительстве афганской армии 
и правоохранительных органов и структур.

Такая «демократизация» не учитывала древнюю 
историю афганского государства и народа, его куль-
турные и религиозные особенности, наличие мно-
жества племен и кланов, которые на протяжении 
многих лет вели борьбу за свое существование, счи-
тая, что тот, кто пришел на их территорию с оружи-
ем в руках, является врагом. США и их союзника-
ми по коалиции не был также учтен опыт советских 
войск  в Афганистане. Кроме того, в рассматриваемый 

период в стране процветали коррупция и казнокрад-
ство во всех сферах и слоях общества, в том числе 
и среди военных. Выделенные США финансовые ас-
сигнования и международная гуманитарная помощь 
тратились необдуманно или же были разворованы. 

Попытка «демократизации» древнего афганского 
государства в обстановке политической нестабиль-
ности обусловили просчеты в решениях руководства 
США и НАТО, что не могло не вызывать серьезную 
озабоченность общества и руководства государств 
региона. Понимая серьезность военно-политической 
обстановки в стране, США и НАТО осуществили вы-
вод войск коалиции из Афганистана. Причем уход 
американцев и их союзников из страны при таких ус-
ловиях считался крайне опасным как для сопредель-
ных стран, так и для стран Центральной Азии.
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Вычленение и становление в рамках общего 
литературного поля особого социокультур-
ного «ареала» массового чтения – процесс, 

протекавший во Франции начиная с 1830-х годов 
и вплоть до «прекрасной эпохи». Робкие попытки от-
рефлектировать этот процесс наблюдались с самого 
начала указанного периода. Так, газета Эмиля Жи-
рардена «La Presse», учрежденная 1 июля 1836 года 
и ставшая важнейшим двигателем романа с продол-
жением (романа-фельетона), уже в первом номере 
опубликовала статью снискавшего к тому времени 
известность писателя Фредерика Сулье, где разъяс-
нялось значение слова «feuilleton» исходя из тех но-
вых задач, которые поставил этой публикационной 
форме Жирарден. Сулье, которому в скором време-
ни предстоит стать одним из мэтров романа-фелье-
тона, еще не употребляет понятие «roman-feuilleton», 
но его эмоциональный текст, безусловно, готовит по-
чву для этого. «Фельетон – это слава, известность, 
богатство»1, – пишет Сулье, интригуя читателя не-
хитрыми и всем понятными ценностями и исподволь 
подготавливая его к обновлению содержательной на-
чинки «подвала» (нижней части газетной полосы) 
как публикационной формы.

Совсем скоро, в «подвале» номера от 7 июля, вы-
шла еще одна, и притом весьма пространная статья 
Сулье, на сей раз посвященная историческому рома-
ну. Речь в статье идет главным образом о том, в ка-
кой мере писатель может расцвечивать исторические 
факты собственным вымыслом, в какой мере игра 
воображения уместна в повествовании, основанном 
на реальных событиях. Однако очень быстро писа-
тель отходит от жанровой проблематики и переклю-
чается на обсуждение собственно историографиче-
ских тем.

Более значимым в теоретическом плане представ-
ляется очерк Александра Дюма под названием «Вве-
дение в наши исторические фельетоны», опублико-
ванный в той же газете две недели спустя. Писатель 
традиционно использует понятие «исторический ро-
ман» прежде всего применительно к Вальтеру Скот-
ту; попутно упомянуты другие, стародавние и хоро-
шо представленные, по мнению Дюма, на его родине 
романные разновидности: «пасторальный роман, нра-
воописательный роман, альковный роман, рыцарский 
роман, роман о страстях и сентиментальный роман»2. 
С точки зрения автора очерка, исторические рома-
ны должны избегать двух крайностей – не следует 
ни «иссушать прошлое» (как это часто делают исто-
рики), ни «искажать историю» (как это часто делают 
романисты). Давая установку литераторам, подвиза-
ющимся на ниве исторического повествования (то 
есть и себе самому), Дюма, однако, практически ни-
чего не пишет по поводу самой публикационной фор-
мы; название очерка приобретает двусмысленный ха-

рактер: понимать ли под ним уместные в «подвале» 
историографические эссе или же речь идет о процес-
се перемещения в «подвал» собственно историческо-
го нарратива? На наш взгляд, в очерке Дюма присут-
ствуют как внешний «сюжет» (жанровая специфика 
исторического романа, который в XIX столетии со-
храняет бόльшую респектабельность по сравнению 
с другими феноменами массового чтения), так и вну-
тренний (обновление фельетонной формы публика-
ции). Дюма крайне эскизно намечает процесс превра-
щения «фельетона» в «роман-фельетон», вытеснения 
ненарративных (критических, эссеистических и т. п.) 
текстов в «подвале» нарративными. Этот процесс ока-
жется весьма медленным; необратимым он сделает-
ся благодаря «Парижским тайнам», но и эпохальная 
книга Эжена Сю еще не завершит его.

Вплоть до конца XIX века популярный роман 
не воспринимался академической критикой как часть 
истинной литературы; вот почему рецензии на его 
образцы встречаются достаточно редко. Вместе 
с тем есть основания говорить об отсутствии стро-
гой систематизации разновидностей массовой про-
зы как особого яруса словесности. Таким обра-
зом, Дюма, у которого – как мы видели – «высокие» 
и «низкие» жанры не были разведены между собой, 
в очередной раз выступил как законодатель литера-
турной моды. Смешение (на уровне номенклатуры) 
«популярного» и «высокого» чтения, по сути дела 
противоречащее общей установке большинства ли-
тераторов на высокомерное игнорирование «про-
мышленной литературы», можно считать достаточно 
распространенным явлением в теоретической реф-
лексии вплоть до конца столетия (более подробно 
см.: [Чекалов 2021]).

Так, «популярные» и «литературные» рома-
ны («roman populaire // roman littéraire») совершен-
но не дифференцированы в той дробной и иронич-
ной палитре романного жанра, которую представил 
в самом конце XIX столетия бельгийский юрист, ли-
тератор и будущий политик католического толка Поль 
Крокер (1875–1955).

«Романы у нас имеются на все вкусы: поэтиче-
ский роман Шатобриана, психологический роман 
Стендаля и Бурже, исторический роман Виньи, Ме-
риме и Дюма, сентиментальный или идеалистиче-
ский роман Жорж Санд, Фёйе и Вейо, фантастиче-
ский роман Готье, реалистический роман Бальзака 
и Флобера, натуралистический роман Золя, импрес-
сионистический роман Гонкуров, Доде и Лоти, а так-
же такие подвиды, как светский роман-фельетон, 
сельский, военный, экзотический, научный, детский, 
христианский, добропорядочный, символистский, 
оккультный, юмористический и так далее. Прогресс, 
разумеется, налицо; далеко же мы ушли от “Астреи” 
и “Принцессы Клевской”…»3



79Вестник КГУ   № 1, 2022 

В систематизации Крокера обращает на себя вни-
мание не только намеренное (вплоть до бурлеска) 
смешение терминологического уровня с бытовым, 
но и сам подбор персоналий. Так, некоторое удив-
ление вызывает включение в реестр второстепен-
ного писателя и журналиста Луи Вейо (1813–1883), 
в наше время совершенно забытого; его присутствие 
обусловлено главным образом приверженностью 
Вейо (как и Крокера) ортодоксальному католицизму.

Другая деталь, на которую стоит обратить вни-
мание в приведенной выше цитате, – это полное от-
сутствие детективного (криминального, судебного) 
нарратива, который между тем к моменту написа-
ния статьи достиг во Франции высокой степени раз-
вития (среди авторов, помимо Габорио, – Фортю-
нэ де Буагобе, Ксавье де Монтепен, Пьер Закконэ, 
Жюль Мари…), а сам термин «roman policier» встре-
чается в периодике начиная с 1870-х годов. Видимо, 
криминальные романы оказались элиминированы 
Крокером опять-таки по причинам идеологического 
свойства; можно считать их полностью вписанными 
в категорию «и так далее».

И наконец, с точки зрения темы нашей статьи 
особенно важно отметить упоминание о «фантасти-
ческом романе Готье». Долгое время понятие «фан-
тастический роман» оставалось закреплено именно 
за нарративом романтического типа (Гофман – Готье ). 
Между тем уже в период «прекрасной эпохи» во фран-
цузской литературе постепенно вызревал новый тип 
фантастического дискурса, который далеко не сра-
зу нашел свое отражение в созданных тогда жанро-
вых систематизациях. Речь идет о дальнем прообразе 
современной научной фантастики (или, если угодно, 
о «протонаучной фантастике»). Англоязычный тер-
мин «science-fiction» усваивается во Франции с боль-
шим опозданием – лишь после Второй мировой во-
йны, зато соответствующие литературные феномены 
возникают здесь уже в 1860-х годов, практически од-
новременно с протодетективом (роман Эмиля Габо-
рио «Дело вдовы Леруж» печатался на страницах га-
зеты «Le Pays» с 14 сентября по 7 декабря 1865 года). 
Кроме того, в публикационной истории такого образ-
ца протонаучной фантастики, как «Житель планеты 
Марс» Анри де Парвиля, просматриваются страте-
гии, напоминающие о принципах публикации детек-
тивных романов. Историю этой публикации стоит из-
ложить подробнее.

В выпуске той же газеты «Le Pays» (которая вооб-
ще внесла значительный вклад в продвижение фран-
цузского массового чтения) от 17 июня 1864 года 
под рубрикой «Variétés» («Коротко о разном») была 
помещена заметка сенсационного содержания под на-
званием «Житель планеты Марс»4; под ней стояла 
подпись хорошо знакомого читателям газеты жур-
налиста Александра Ломона. В этом фиктивном ре-

портаже из Ричмонда сообщалось, что по ходу поис-
ков нефтяных месторождений в районе американских 
Скалистых гор был якобы обнаружен космический 
аппарат. Внутри снаряда находился саркофаг с му-
мией антропоида – «причудливого обитателя меж-
планетных миров» (его анатомия описана весьма под-
робно). Заметку завершала следующая фраза: «Нам 
обещаны соответствующие иллюстрации, которые 
вскоре будут опубликованы». На самом деле речь 
шла о весьма эффектном зачине романа, принадле-
жавшего перу писателя, журналиста и путешествен-
ника, автора пространного цикла очерков «Научные 
беседы» (1861–1895) Анри де Парвиля (1838–1909). 
Дальнейшая газетная публикация осуществлялась 
в форме фельетона, не слишком ритмично и перво-
начально отнюдь не в «подвале» – там в это время пе-
чатались произведения других писателей, в том чис-
ле «Женатый священник» Барбе Д’Орвильи и один 
из эпизодов «Молодости короля Генриха» Понсона 
дю Террайля, – а все в той же рубрике «Variétés» (под 
именем Ломона). 

В номере от 1 июля 1864 года за подписью  
«Ж.-Ф. Галль» (псевдоним все того же Парвиля, о чем 
совершенно ясно написал на страницах другой газе-
ты Эмиль Золя5) была напечатана полемическая за-
метка, направленная против трактовки «Жителя пла-
неты Марс» у чрезвычайно известного в XIX веке 
популяризатора науки Луи Фигье, с 1856 года выпус-
кавшего справочный ежегодник «L'Année scientifique 
et industrielle». Фактически Парвиль и Фигье являлись 
конкурентами, работавшими в одном научно-попу-
лярном регистре, так что полемика должна воспри-
ниматься именно в контексте поношения соперни-
ка. Фигье принял сообщение об аэролите за чистую 
монету и стал опровергать «газетную утку», посчи-
тав ее совершенно неуместной в серьезном прави-
тельственном издании. В своем опровержении Фигье 
прибегнул к научной аргументации, которую Пар-
виль довольно лихо парирует. Таким образом, газета 
не только поддерживала заданную уже с самого нача-
ла публикации симулятивную стратегию, но и остро-
умно развивала ее [Chassay].

Начиная с выпуска газеты от 9 сентября «Житель 
планеты Марс» переместился в «подвал», тем самым 
как бы самоидентифицировавшись в качестве романа-
фельетона, а затем опять вернулся на прежнее место. 
Газетная публикация романа так и не была доведе-
на до конца; отдельное издание, под полным име-
нем автора – Henri de Parville, вышло у Этцеля в мае 
1865 года, с давно обещанными иллюстрациями Эдуа-
ра Риу (этот художник известен прежде всего благо-
даря выполненным по его рисункам гравюрам к про-
изведениям Жюля Верна). По сравнению с газетной 
в книжной версии произошла смена жанровой опти-
ки: теперь «Житель планеты Марс» позиционируется 
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как эпистолярный роман и снабжен соответствующим 
авторским предисловием (документировавшим про-
исхождение изложенного в ней сенсационного мате-
риала: по утверждению автора, он якобы обнаружил 
на своем письменном столе подборку отправленных 
ему из Америки писем).

Несмотря на эти метатекстуальные игры, Парвиль 
не стремился к полномасштабной выработке нового 
литературного жанра; его книга, возможно, навеян-
ная реальным событием (падением так называемого 
«Оргейского болида» 14 мая 1864 года), напоминает 
научно-популярный роман-эссе с некоторой сатири-
ческой составляющей. Вспоминая об этой публика-
ции в 1898 г. как о событиях давно минувших дней, 
Анри де Парвиль указал, что в «Жителе планеты 
Марс» выведены в ироничном ключе известные уче-
ные-академики – Жак Бабине, Урбен Ле верье, Анри 
Мильн-Эдвардс, Альфред Вельпо и прочие; «наде-
юсь, они меня простили»6.

Игровая составляющая еще сильнее выражена 
в другом произведении 1860-х гг. – «Путешествие 
осла на планету Марс» (1867) Габриэля Ликье (1843–
1877). Возможно, отчасти это название было навея-
но «Записками осла» Софи де Сегюр, опублико-
ванными в 1860 году. Однако в данном случае речь 
идет не о романе, но о выразительном протокомик-
се: ключевую роль здесь играет не текст, а выпол-
ненные женевским художником Эскофье литогра-
фии. Книга имеет не большее отношение к истории 
научной фантастики, чем насыщенный спиритизмом 
бурлескный роман неизвестного литератора Викто-
ра Дазюра «Фантастический полк», выпущенный 
в 1868 году (хотя действие в нем тоже разворачива-
ется на Марсе, а в предисловии содержится отсыл-
ка к Фламмариону).

Из всех произведений 1860-х годов, связанных 
с космической темой, наиболее известной является, 
разумеется, дилогия Верна «С Земли на Луну» (1865) 
и «Вокруг Луны» (1869). Именно здесь просматрива-
ется сознательная установка издателя Этцеля и писа-
теля на выработку принципиально нового жанрового 
целого. В романах о Пушечном клубе, как и в рассмо-
тренных выше произведениях, также присутствуют 
сатирическая и особенно познавательная составляю-
щие. Большинство обозревателей абсолютизировали 
именно вторую из этих составляющих. Показатель-
но, например, что в официальной правительствен-
ной газете «Gazette nationale ou le Moniteur universel» 
короткий отклик на роман «С Земли на Луну»7 ока-
зался интегрирован в пространный разбор первого 
тома монументального эрудитского труда всё того же 
Луи Фигье «Vies des savants illustres depuis l'antiquité 
jusqu'au dix-neuvième siècle» (1866–1870), русский пе-
ревод которого (он вышел в 1871–1873 годах) имено-
вался «Светила науки от древности до наших дней». 

Собственно, и многие другие обозреватели восприня-
ли романы о Пушечном клубе именно в том же ключе, 
тем самым утвердив представление о Верне исключи-
тельно как о добросовестном популяризаторе науки.

Скромная и не лишенная рекламной направлен-
ности попытка описать жанровое своеобразие этой 
«фантазии» была предпринята на страницах респу-
бликанской газеты «L’Opinion nationale» педагогом 
и журналистом Жаном Масé (он перед тем основал 
вместе с Верном и Этцелем журнал «Magasin d’édu-
cation et de récréation»; в романе «Париж в ХХ веке» 
Верн назвал его «самым искусным популяризато-
ром науки»). Масе отмечает мастерство книги в том, 
что касается соединения научной гипотезы с игрой 
воображения; при помощи своего таланта писатель 
создает эффектную, убедительную иллюзию реаль-
ности8.

Предпубликация романа «С Земли на Луну» (га-
зета «Le Journal des Débats», с 14 сентября по 14 ок-
тября 1865 года) произвела большое впечатление 
на современников. Насыщенность размещенного 
в «подвале» романа-фельетона не только научными 
выкладками, но еще и математическими формула-
ми выглядела крайне непривычно и вызвала неод-
нозначную реакцию. Так, юмористический журнал 
«Le Tintamarre» не преминул отметить, что Верн го-
раздо скучнее одного из своих предшественников 
в трактовке лунной темы – Сирано де Бержерака: 
«нам известны были романы нравов, романы с лихо 
закрученной интригой, психологические романы, 
эрудитские романы… г-н Верн создал педантский 
роман; Боже вас от него сохрани!»9.

Подобная реакция становится понятной, если 
учесть, что книга Верна выходит одновременно 
с остросюжетным романным циклом Понсона дю 
Террайля о Рокамболе. По меркам середины XIX века, 
наукообразные постраничные примечания Верна ско-
рее уместны в ученом сочинении, нежели в роман-
ном нарративе; между тем автор «С Земли на Луну» 
с определенным вызовом именует пятую главу книги, 
максимально насыщенную эрудитскими выкладками, 
«Roman de la Lune» (в русском переводе – «Повесть 
о луне»). Здесь содержится множество упоминаний 
о писателях и ученых прошлого, обращавшихся к ука-
занной теме. При этом писатели явно превалируют. 
Заметно, что Верну известны работы выдающего-
ся астронома Камилля Фламмариона «Les Habitants 
de l’autre monde» (1862, в русском переводе – «Жите-
ли небесных миров», 1876) и «La pluralité des mondes 
habités» (1862, в русском переводе – «Многочислен-
ность обитаемых миров», 1908). Например, именно 
в первой из вышеназванных книг писатель черпает 
упоминание о безвестном поэте Агезианаксе, касав-
шемся в своих стихах лунной темы (в свою очередь 
Фламмарион приводит цитату из поэмы о небесных 
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феноменах Агезианакса по диалогу Плутарха «О лике, 
видимом на диске Луны»). 

Создатель русского перевода романа (он публи-
куется и поныне) Марко Вовчок, следуя общей пе-
реводческой логике своего времени, постраничные 
примечания элиминирует; речь идет о довольно су-
щественном нарушении авторского замысла – как по-
казал известный современный специалист по творче-
ству Верна Д. Компер, примечания играют важную 
роль в системе целого [Compère]. В то же время было 
бы ошибкой утверждать, что наукообразие становит-
ся абсолютной доминантой верновского повество-
вания. Во второй части дилогии писатель воссозда-
ет именно поэтический образ Луны, выдержанный 
в «бодлеровских» тонах [Vas-Deyres]. Сбалансиро-
ванность поэтического и рационального становится, 
таким образом, конститутивным признаком вернов-
ского видения космической темы (этот баланс при-
сутствует и в других произведениях писателя, в том 
числе в романе «Двадцать тысяч лье под водой», где 
даже реестр названий раковин в главе VII читается 
как небольшая поэма). В настоящее время дилогия 
считается пророческой (например, в ней довольно 
точно предсказаны некоторые подробности высадки 
американцев на Луну в 1969 году).

Понимание инновационного характера разрабо-
танного Верном жанра формируется к 1870-м го-
дам. Правда, термин «научный роман» был впервые 
предложен в отношении Верна уже после выхода 
в свет «Пяти недель на воздушном шаре», весной 
1863 года10, однако окончательную канонизацию Вер-
на как «научного писателя» осуществил уже в сле-
дующем десятилетии журналист, литератор и высо-
копоставленный чиновник (он служил генеральным 
инспектором школьных и народных библиотек) Ма-
риус Топен (1838–1895). Очерк Топена о Верне, опуб-
ликованный в 1876 году, является составной частью 
обширного цикла его заметок о современном романе. 
Топен внедряет «научный роман» в набросанную им 
небольшую жанровую номенклатуру: «чувствитель-
ный роман», «роман о Новом Свете», «сатирический 
роман», «роман-путешествие», «нравоописательный 
роман», «поэтический роман», судебный роман (Га-
борио), приключенческий роман (Дюма, Шоветт, 
Поль Феваль)11. Как видим, Топен, в отличие от Кро-
кера, не склонен «поражать в правах» криминальный 
дискурс. Автор очерка не ограничивается одной лишь 
систематизацией и довольно подробно развивает ха-
рактеристики верновской модели «научного романа»: 
сочетание научной точности с увлекательностью, вы-
движение смелых научных «фантазий» (по существу, 
гипотез); оптимистическое видение мира; многообра-
зие и выразительность человеческих типов.

Напомним, что очерк Топена создавался в сере-
дине 1870-х годов, когда в творчестве Верна уже 

ясно просматривалось многообразие жанрово-те-
матических модальностей (так, «Михаил Строгов», 
печатавшийся на страницах «Magasin d’éducation et 
de récréation» одновременно с указанным очерком, 
в категорию «научный роман» никак не вписывал-
ся и скорее тяготел к предложенной Топеном кате-
гории «приключенческий»). Однако Топен игнори-
рует это обстоятельство. Вплоть до своей кончины 
Верн воспринимался во Франции в первую очередь 
как создатель «научного романа»; лишь после выхо-
да посмертного произведения «Агентство Томпсон 
и Кo» (1907) пресса заговорила о том, что творче-
ство Верна, собственно говоря, отнюдь не ограни-
чивается этим жанром. В разных источниках инте-
ресующий нас термин мог подвергаться некоторым 
коррективам («роман научных приключений», «ро-
ман научных гипотез»; в отношении опубликованно-
го в 1892 году неоготического романа «Замок в Кар-
патах» прозвучал термин «научная фантасмагория»). 

Зыбкость границ между различными типами 
остросюжетного нарратива ясно демонстрирует 
опуб ликованная через полгода после кончины Верна 
в восьмом номере журнала «Je sais tout» (15 сентя-
бря 1905 года) статья известного литератора и архе-
олога Гастона Дешана «Фантастическая и неистовая 
литература». Теоретическая ценность статьи невысо-
ка, и всё же она заслуживает внимания в силу того, 
что Дешан трактует «фантастическую литературу» 
как в первую очередь литературу ужаса (неоготика). 
Упомянув в начале статьи имена «отцов-основате-
лей» – По и Верна, – автор затем переходит к «док-
тору Конан Дойлу», а точнее сказать, к чрезвычайно 
подробному пересказу «Собаки Баскервилей» (тем 
самым акцентируя именно готическое начало у ан-
глийского писателя); вслед за этим Дешан анализиру-
ет творчество Герберта Уэллса, уделяя основное вни-
мание четырем романам: «Машина времени» (1895), 
«Остров доктора Моро» (1896), «Человек-невидим-
ка» (1897) и «Война миров» (1898). 

Существенную роль в ревизии границ фантасти-
ческого сыграла статья прозаика и журналиста Пьера 
Миля «О “фантастическомˮ в литературе», опублико-
ванная в 1912 году12. Обращает на себя внимание ис-
пользование автором в названии кавычек. Пьер Миль 
игнорирует романтическую фантастику и включа-
ет в категорию «фантастического» только те произ-
ведения «прекрасной эпохи», которые в наше время 
рассматриваются как эталоны протонаучной фанта-
стики. Это сочинения Жозефа Рони-старшего («Кси-
пехузы», 1887, «Война за огонь», 1909–1911), Мори-
са Ренара («Синяя угроза», 1911; подробнее об этом 
романе см.: [Чекалов 2015]) и того же Уэллса (ранее 
его произведения были охарактеризованы как «фан-
тастические» на страницах столь влиятельного лите-
ратурного журнала, как «Mercure de France»13).

Протонаучная фантастика и становление жанровой номенклатуры французской массовой прозы
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Важно отметить, что представление о «научно-
сти» в конце XIX столетия ни в коей мере не исклю-
чало оккультной и мистической составляющих. Это 
хорошо заметно по романной продукции уже упо-
минавшегося Фламмариона (последователя Аллана 
Кардека, основоположника спиритизма). К художе-
ственной словесности астроном обратился еще в мо-
лодости («Люмен», 1866, полное изд. 1887); она ста-
ла доминировать в его творчестве в 1880-х–1890-х гг.: 
«Урания» (1889), «Конец света» (1893–1894), «Стел-
ла» (1897). Возможно, необходимость прикоснуться 
к «возвышенным тайнам Вселенной», которую пропо-
ведовал Фламмарион, была отчасти связана со сведен-
боргианством Бальзака («Серафита», 1835). Вообще 
в рассматриваемый период оккультное знание «рыщет 
у границ научного» [Finn: 43]; изобретения Эдисона, 
представленные на Всемирной выставке 1878 году, 
смели демаркационную линию между инженерным 
мастерством и волшебством. Именно в качестве ку-
десника Эдисон предстает в столь значительном ли-
тературном памятнике «прекрасной эпохи», как роман 
Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева» (1886).

В 1898 году соавтор Верна Андре Лори был на-
зван, наряду со своим учителем, одним из корифеев 
«научного романа». Десятью годами ранее он создал 
одно из лучших своих произведений – «Изгнанники 
Земли» (предпубликация в виде романа-фелье тона 
на страницах газеты «Le Temps» с 21 марта по 31 мая 
1888 года; название газетной версии – «Selene-Com-
pagnie Limited»). Роман снискал популярность в Ев-
ропе и достаточно быстро был переведен на рус-
ский язык под названием «На Луну» (приложение 
к журналу «Вестник моды», 1889). Эта наиболее 
пространная из книг Лори изначально должна была 
стать очередным совместным с Верном проектом, 
на что указывал в одном из писем Этцель. В итоге 
Лори самостоятельно написал роман, где фантастиче-
ский проект (операция, связанная с использованием 
исполинского магнита для притяжения Луны к Земле 
ради эксплуатации ее недр) соединяется с историче-
скими фактами (события в Судане в 1884–1885 годах, 
восстание махдистов и осада Хартума). Грандиозная 
космическая операция терпит крах – гигантская на-
магниченная гора устремляется в космос и притяги-
вается к луне (здесь имеется перекличка с сюжетом 
романа Верна «Гектор Сервадак»; в обоих случа-
ях герои в конце задаются вопросом, не приснились 
ли им все ранее описанные события). «Прото-науч-
но-фантастическое» измерение соединяется в рома-
не с оккультным, что можно считать парадигматиче-
ской особенностью творчества Лори и ряда других 
«romanciers scientifiques», включая Мориса Ренара.

По сравнению с «Изгнанниками Земли» в напи-
санной двадцатью годами позднее дилогии Гюстава 
Леружа «Пленник Марса» и «Война вампиров» (1908–

1909) еще более явственно выражено оккультное на-
чало. Леруж полностью отходит от идеи космической 
ракеты; его способ достижения Марса – коллектив-
ная воля брахманов, которая подвергается дополни-
тельному усилению при помощи особого механизма. 
При таком решении проблемы межпланетных путе-
шествий нет особой надобности в конструктивном 
совершенствовании космического корабля (которое 
играло существенную роль для Верна, уделявшего 
большое внимание именно инженерным техноло-
гиям). В «Пленнике Марса» присутствует отсылка 
к Бальзаку – к тому самому мистическому Бальза-
ку, которого мы упоминали в связи с Фламмарионом: 
«человеческая воля, та чудесная творческая сила, ко-
торую Бальзак считал субстанцией» [Le Rouge: 815]. 

Психическая энергия используется для осущест-
вления космических полетов и у Фламмариона (пе-
ред путешествием тела дематериализуются и вновь 
обретают плоть по прибытии), и в романе Анри Гайа-
ра (1863–1937) «Необычайные приключения Сер-
жа Мирандаля на планете Марс» (1908; второе изда-
ние именовалось «Робинзоны планеты Марс», 1925), 
и в «Сверкающем колесе» Жана де ла Ира (1908).

Таким образом, соединение мистического нача-
ла с научным становится обычным явлением в про-
изведениях «прекрасной эпохи». Именно в этой 
связи возникает в 1880-х годах термин «научно-
чудесное» («merveilleux scientifique»); в тот пери-
од под ним понимали те феномены, которые мы се-
годня именуем «паранаучным знанием»; к изящной 
словесности его первоначально не относили. Дан-
ную трактовку термина закрепил французский фи-
зиолог, исследователь гипнотизма Жозеф-Пьер Дю-
ран (1836–1900), автор опубликованной в 1894 году 
книги «Le merveilleux scientifique». В 1904–1905 го-
дах крупнейшими представителями «научно-чу-
десного» были объявлены Верн14 и Уэллс15, одна-
ко кандидатура Верна не была поддержана главным 
теоретиком «merveilleux scientifique», уже упоми-
навшимся Морисом Ренаром. Именно этот писатель 
в своей статье 1909 г. «О научно-чудесном романе 
и его воздействии на понимание прогресса» [Renard: 
1205–1213] постарался подвести под этот термин 
подлинно теоретическую базу. 

Сама возможность обстоятельной рефлексии мо-
тивируется автором тем, что феномен «научно-чу-
десного» достиг к моменту написания эссе стадии 
зрелости. В качестве репрезентативных образцов 
называются «Остров доктора Моро» Уэллса (1896) 
и «Полярный народ» Деренна (1907), тематически 
перекликающийся с «Затерянным миром» Конан 
Дойла, но на пять лет его опередивший. По мнению 
Ренара, первопроходцем «научно-чудесного» следует 
считать Эдгара По (основанная на идеях месмериз-
ма новелла «Правда о том, что случилось с мистером 
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Вольдемаром» и оперирующая феноменами метемп-
сихоза и гипноза «Повесть Крутых гор»). В статье 
упомянуты также многочисленные предшествен-
ники «научно-чудесного», от Сирано де Бержерака 
до Эдмона Абу, Вилье де Лиль-Адана и Стивенсона. 

Ренар полагает, что «научно-чудесный» роман – 
наиболее близкий философскому поиску тип совре-
менной ему словесности; сухая научная рефлексия 
убивает чудесное (а «чудо заключено в тайне» [Renard: 
1207]). «Научно-чудесный» роман прибегает к исполь-
зованию научных методов для понимания неизведан-
ного и неясного. Итак, речь идет о соединении ра-
ционального и интуитивного познания, выдвижении 
разнообразных научных гипотез; о научном анализе 
притягательных именно своей загадочностью фено-
менов бытия.

Еще раз подчеркнем: хотя критики нередко ста-
вили Верна, Уэллса и Ренара в один ряд, а то и прямо 
именовали последнего наследником Верна16, автор 
очерка «О научно-чудесном романе и его воздей-
ствии на понимание прогресса» категорически вы-
водит за пределы «научно-чудесного» творчество 
Верна. Более того, он намеренно избегает называть 
имя великого писателя в своих статьях и лишь мно-
го позднее, в 1928 году, отвечая на вопрос газеты 
«L’Intransigeant» «Чем мы обязаны Жюлю Верну?», 
отдает дань литературному мастерству автора «Пу-
тешествия к центру Земли», но весьма прохладно от-
зывается о научном значении его выкладок [Renard: 
1230]. Ренар усматривает в Верне прежде всего дет-
ского писателя, развивающего воображение подрост-
ков, тогда как сам он претендует на серьезные онто-
логические и гносеологические горизонты.

Установка на принижение роли Верна в генезисе 
французской протонаучной фантастики просматри-
вается и у других авторов конца «прекрасной эпо-
хи». И в этом видится прежде всего попытка решения 
прагматических задач, а именно возвышения социо-
культурного статуса «научно-чудесного». Связь но-
вого жанрового образования с популярным романом 
XIX века воспринималась как врожденный порок, 
нуждающийся в коррекции. Мода на Уэллса, возник-
шая в начале 1900-х годов, позволяла наметить один 
из путей этой коррекции: импортная нарративная мо-
дель представлялась в большей степени укорененной 
в жанровой традиции «roman littéraire». 

Итак, начиная с 1860-х годов, и особенно в пе-
риод «прекрасной эпохи», во Франции имеет место 
не только интенсивное развитие протонаучной фан-
тастики, но и кристаллизация рефлексии вокруг нее. 
Как мы видели, эта рефлексия еще не отличалась на-
учной строгостью, да и не могла претендовать на нее; 
опыт Мориса Ренара, попытавшегося создать свое-
го рода манифест нового типа нарратива, является 
в этом смысле исключением, причем прагматические 

задачи (возвышение массового чтения, а также и соб-
ственного творчества до уровня большой литерату-
ры) играли в нем едва ли не ключевую роль. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы восприятия смеха в античной и христианской традициях (в святоотеческом 
наследии), в русской и западно-европейской культурах. Рассматриваются различные точки зрения на характер ко-
мического в романе И.А. Гончарова «Обломов», специфика юмористического пафоса автора, соотношение комиче-
ского и трагического, различные аспекты комического в романе. Обломов понимается как персонаж, совмещающий 
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в лице Обломова выступает как противник сатирического направления в литературе, заявляя о себе как преемнике 
Гоголя. Миссия художника, выражаемая Обломовым, заключается в любви к изображаемому им человеку и плаче 
по его несовершенству и падению. 
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Категория комического привлекала внимание 
философов еще с античных времен. Практи-
чески все обзоры о ней начинаются с апел-

ляции к «Поэтике» Аристотеля, в которой он дал 
определение комедии и смешному: «Комедия… вос-
произведение худших людей, но не в смысле пол-
ной порочности»; «смешное есть часть безобразно-
го: смешное – это некоторая ошибка и безобразие, 
никому не причиняющее страдание и ни для кого 
не пагубное» [Аристотель: 704]. Как показывают ис-
следования, этой проблемой интересовались все зна-
чительные фигуры античного мира. Для Аристофа-
на «истинный смех» – это «смех над ложью, средство 
восстановления истины» [Сычев: 11]. Комический 
модус в той или иной степени присутствует практи-
чески в любом диалоге Платона, передающем сокра-
товскую иронию.

Проблеме комического, решающей ее на материа-
ле разных культур и эпох, посвящены работы А.Ф. Ло-
сева, М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, Д.С. Лихачева, 
А.М. Панченко, Н.В. Понырко, Л.В. Карасева и мно-
гих других современных исследователей [Гришанова].

Восприятие смеха в языческой культуре антич-
ности и последующем за ней христианстве различно, 
поскольку смех, по замечанию Д.С. Лихачева, преж-
де всего, «мировоззрение» [Лихачев]. «Для эллина 
смех – благо, для христианина – зло» [Карасев: 48], 
«язычеству остается смех, а христианство получа-
ет слезы» [Карасев: 49]. Вместе с тем «христианство 
одухотворило смех» [Карасев: 59], оно «соединило 
улыбку с той тихой, особой радостью, которая ведо-
ма человеку, помышляющему о Боге» [Карасев: 51]. 
Смех бывает разной природы в зависимости от его 
связи с добром или со злом. И в силу этого в каждом 
конкретном контексте он проявляет обусловленную 
этой связью аксиологию. «Подлинный смех» рожда-
ется на стыке блага и зла, как ответ блага на зло» [Ка-
расев: 60]. В древнерусских пародиях Д.С. Лихачев 
отмечал разделенность мира на настоящий и не на-
стоящий, «кромешный» [Лихачев: 351]. «Подлинный 
смех» обнаруживает свою бытийность в настоящем 
мире, он «связан со светом» и «освещает зло, при-
нуждая его к отступлению», и тогда «граница зла ото-
двигается смехом» [Карасев: 60]. Смех не однороден: 
«…в христианстве в целом, равно как и в русском пра-
вославии, смех относили к атрибутам дьявола и осуж-
дали, а улыбку считали выражением светлой радости 
и причастности тайне спасения» [Токарева: 96].

По замечанию С.С. Аверинцева, «смех» в русской 
культуре рифмуется со словом «грех»: «Где смех, там 
и грех» [Аверинцев: 360]. Русская культура относит-
ся к смеху «как неуправляемой, а потому опасной 
“стихии”» [Аверинцев: 361].

Сложнее дело обстоит со смехом в западно-евро-
пейской культуре, что вызывает разность трактовок. 

Так, в творчестве Рабле (1494–1553) – французского 
писателя эпохи позднего Возрождения, отразивше-
го многообразные проявления «карнавального сме-
ха» как феномена «народной смеховой культуры», 
Бахтин видит положительное явление, связанное, 
в его понимании, со стремлением человека к духов-
ной и интеллектуальной свободе [Бахтин]. В отличие 
от Бахтина, Лосев указывает на «сатанинскую» при-
роду смеха Рабле, означающего, по мысли философа, 
проявление «гибели» эстетики Ренессанса, связан-
ной с идеей человеческого самоутверждения [Лосев]. 
Лосев видит в творчестве Рабле «пример жесточай-
шего разоблачения стихийно-артистического само-
утверждения человека в эпоху Ренессанса» [Лосев].

Говоря о христианской традиции в связи с соот-
ношением смеха и свободы, Аверинцев замечает: 
«…в точке абсолютной свободы смех невозможен, 
ибо излишен», поэтому «Христос никогда не “сме-
ялся”» [Аверинцев: 346].

В Апостоле нигде не говорится о смехе, но лишь 
о радости, духовном веселье, противостоящем уны-
нию: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. 
За все благодарите» (1 Фес. 5: 16–18). Вслед за Апо-
столом в святоотеческой литературе одной из разви-
ваемых идей в православии является идея радости 
во Христе. Радость у святых отцов и есть духов-
ный смех души, которую можно познать с помощью 
блаженного, благодатного плача [Лествичник: 111]. 
Причем радость и плач соединяются в одно понятие: 
радостотворного плача: «Если ничто так не соглас-
но со смиренномудрием, как плач, то, без сомнения, 
ничто столько не противится ему, как смех» [Лест-
вичник: 106].

Из святых отцов, напрямую негативно не выражав-
ших отношение к смеху, нередко называют св. Иоанна 
Златоуста: «Не смех – зло, но зло то, когда он бывает 
без меры, когда он не уместен… способность смеха 
внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда 
получала облегчение, а не для того, чтобы расслабля-
лась» [Златоуст].

Смех же без меры, «безвременный смех» связан 
с «блудом, тщеславием, наслаждением (пищею)», вы-
зывается этими страстями [Лествичник: 227] и поэто-
му оценивается в святоотеческом наследии как грех. 
Русская классика наследует святоотеческому опыту, 
транслируя его в художественное слово. Рассмотрим 
на примере романа И.А. Гончарова «Обломов» осо-
бенности воплощения комического и авторское от-
ношение к нему.

Одним из первых, кто обратил внимание на ха-
рактерные для гончаровского эпоса аспекты смеш-
ного, был К.Н. Леонтьев, отметивший «добродуш-
ный и примирительный характер» юмора писателя: 
«Ни желчи, ни злобы, ни придирок, а просто сама 
жизнь со всею полнотой ее и с тем равновесием зла 
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и добра, которое доступно в ней чувству здравомыс-
лящего человека» [Леонтьев]. Леонтьев, отмечая 
«тонкий и добрый характер комизма, юмора и на-
смешки» Гончарова, счел его «совершенной ново-
стью» в нашей литературе и весьма примечательно 
назвал гончаровский юмор «елейным», присущим 
«жизни круга высшего и богатого». По характери-
стике Леонтьева, и сам автор находился под влия-
нием этого «весьма правдивого и почтенного» чув-
ства [Леонтьев]. И. Анненский увидел в «Обломове» 
присутствие «радости бытия, поэзии и прозы жиз-
ни» «в ее личных и национальных и мировых фор-
мах» [Анненский: 265]. 

Обобщая мнения критиков-предшественников, 
М.В. Отрадин пришел к примечательному выво-
ду о том, что «комическое в художественной систе-
ме И.А. Гончарова, точнее всего можно определить, 
как юмор» [Отрадин: 115]. Вместе с тем ученый, 
на наш взгляд, слишком гиперболизирует влияние 
юмористического пафоса на романный мир Гончаро-
ва. В частности, мы не согласимся с его утверждени-
ем, что начиная с романа «Обломов» в художествен-
ной системе Гончарова «власть юмора становится 
абсолютной» [Отрадин: 116]. В «Обрыве» юмор, ско-
рее, убывает по сравнению с «Обломовым». Силь-
нее же, разностороннее и субстанционально вырази-
тельнее юмор проявляет себя именно в «Обломове». 
Вместе с тем категория комического, проблема юмо-
ра и иронии становятся в современном гончарово-
ведении одними из самых обсуждаемых [Гродец-
кая; Ермолаева].

Юмористический пафос первой части романа соз-
дается, на наш взгляд, непосредственно авторской ин-
тонацией: «В Гороховой улице, в одном из больших 
домов, народонаселения которого стало бы на целый 
уездный город, лежал утром в постели, на своей квар-
тире, Илья Ильич Обломов» [Гончаров 4: 7]. Главны-
ми объектами юмористического пафоса автора явля-
ются Обломов и Захар. Сами отношения Обломова 
и Захара окрашены юмором, причем иногда трудно 
понять, кто господин, а кто слуга. Обломов ироничен 
по отношению к Захару, указывая на его недостатки, 
но легко мирится с ними; он по-своему любит Захара 
и заботится о нем. Когда Тарантьев советует отпра-
вить Захара в смирительный дом за то, что он отказы-
вается дать ему примерить фрак Обломова, послед-
ний резко возражает: «Да, вот этого еще недоставало: 
старика в смирительный дом!» [Гончаров 4: 56]. Не-
смотря на грубую напористость Тарантьева и угово-
ры Обломова, Захар не соглашается отдать «черный 
фрак» барина.

Захар – своеобразный двойник Обломова. Одна-
ко если Обломов воплощает поэтическую идею обло-
мовского мира, то Захар – прозаическую, простона-
родную. Захар – «философ» внеэстетических начал 

жизни. Сор и беспорядок, присущие русской жиз-
ни в понимании Захара, символизируют жизнен-
ное богатство и многообразие, а чистота и поря-
док как атрибуты немецкого образа жизни являются 
признаками скудости и однообразия.

Вся первая часть романа изобилует комичными 
ситуациями и сценами, связанными с Захаром. Поч-
ти во всех одиннадцати главах первой части романа 
Захар, наряду с Обломовым, является полноправным 
героем. В первой главе портретируются и Обломов, 
и Захар: «В комнату вошел пожилой человек в се-
ром сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда тор-
чал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными 
пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъ-
ятно широкими и густыми русыми с проседью ба-
кенбардами, из которых каждой стало бы на три бо-
роды» [Гончаров 4: 11].

Как есть у Обломова вещь-двойник, его знаме-
нитый персидский халат, представляющий одно це-
лое с его обладателем, так есть такая вещь и у Заха-
ра: «Захар не старался изменить не только данного 
ему Богом образа, но и своего костюма, в котором 
он ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезен-
ному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет 
нравились ему и потому, что в этой полуформенной 
одежде он видел слабое воспоминание ливреи, кото-
рую он носил некогда, провожая покойных господ 
в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его 
была единственною представительницею достоин-
ства дома Обломовых» [Гончаров 4: 11].

Неотъемлемой частью образа Захара являются 
и его знаменитые «прыжки» со своей лежанки с «вор-
чаньем цепной собаки» по зову Обломова. Захару 
полностью посвящаются седьмая и десятая главы. 
В восьмой и одиннадцатой повествование равномерно 
распределено между Обломовым и Захаром, в знаме-
нитой девятой главе, называемой «Сном Обломова», 
наряду с главным героем, изображается и предысто-
рия его слуги – Захара Трофимыча – юного Захарки.

В портретной седьмой главе комически изобража-
ются все недостатки Захара: тяга к выпивке, к сплет-
ням; стремление утаить барские деньги от сдачи, 
неопрятность, неловкость: «У Обломова в кабине-
те переломаны или перебиты почти все вещи, осо-
бенно мелкие, требующие осторожного обращения 
с ними, – и все по милости Захара» [Гончаров 4: 71].

Как правило, из свойств Захара, присущих Обло-
мову, называют его вечную дремоту и лень, но забы-
вают отметить еще одну родственную черту: «Не-
смотря… на наружную угрюмость и дикость, Захар 
был довольно мягкого и доброго сердца» [Гончаров 4: 
76]. Как и Обломова, его любили дети. Восьмая гла-
ва, предваряющая «Сон Обломова», – апогей комиз-
ма в романе, изображающая многочисленность пере-
ходов от смеха к слезам и наоборот. 

Онтология юмора в романе «Обломов» И.А. Гончарова
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Захар в какой-то степени раним: он всерьез оби-
жается на Обломова за прозвание его «ядовитым»: 
«Да что это, Илья Ильич, за наказание! Я христиа-
нин: что ж вы ядовитым-то браните? Далось: ядо-
витый! Мы при старом барине родились и выросли, 
он и щенком изволил бранить, и за уши драл, а эта-
кого слова не слыхивали, выдумок не было! Долго 
ли до греха!» [Гончаров 4: 82]. Наконец, комичная 
«патетическая сцена» следует после его сравнения 
Обломова с «другими»: «Захар потерял решительно 
всякую способность понять речь Обломова; но губы 
его вздулись от внутреннего волнения; патетическая 
сцена гремела, над головой его...» [Гончаров 4: 95].

«Патетическая сцена» несколько раз прерывается 
просьбой Обломова, обращенной к Захару, «дать ква-
су», которым Захар предлагает разбавить засохшие 
чернила. Внезапное сближение поэзии и прозы у Гон-
чарова часто рождает смех. Можно сказать, что это 
одно из свойств гончаровской поэтики.

Отношения с Захаром проясняют характер Обло-
мова. Уже первая сцена общения Обломова с Захаром 
воспроизводит типичную ситуацию бездействия ге-
роя: Обломов решает взяться за дело и зовет Захара, 
но проходит какое-то время и Обломов «погружается 
в задумчивость» и забывает, зачем он требует слугу 
к себе: «Звал? Зачем же я это звал – не помню! – от-
вечал он, потягиваясь. – Поди пока к себе, а я вспом-
ню» [Гончаров 4: 12].

На протяжении первой главы Обломов несколь-
ко раз зовет Захара и не может вспомнить, для чего, 
на ходу придумывая мелкие поводы: то просит найти 
вчерашнее письмо от старосты, то носовой платок. Эта 
ситуация повторяется вплоть до третьей части романа, 
в которой Обломов в связи с намечающейся женитьбой 
на Ольге никак не может решиться на необходимые 
действия. Внутренний драматизм Обломова, его не-
желание изменяться проявляются в комичном призы-
ве Захара к себе и непонимании, для чего он его позвал. 

Образ Агафьи Матвеевны не подвергается автор-
ской иронии, но он намеренно «упрощается», не те-
ряя при этом своей ценности и глубины. Напротив, 
ироническое повествование о Волкове, Судьбинском, 
Пенкине и едко сатирическое – о Тарантьеве и Му-
хоярове наглядно обнаруживает авторскую оценку.

Однако юмористический фон романа не одноро-
ден и присущ лишь первой его части. Примечатель-
но, что А.А. Григорьев уже и в первой части романа 
увидел не юмор, а авторскую иронию, несправедливо 
направленную на «обломовщину» и неуместно проя-
вившуюся, по его мнению, в знаменитом «Сне Обло-
мова»: «Для чего в самом “Сне” – неприятно резкая 
струя иронии в отношении к тому, что выше штоль-
цевщины и адуевщины» [Григорьев: 195].

Если сравнить авторскую интонацию первой час ти 
романа с четвертой, последней, то контраст окажет-

ся разительным: от юмора, легкости и добродушия 
не останется и следа. Тем не менее в художествен-
ном целом романа комическое и трагическое уравно-
вешены, перетекают друг в друга. В романе наблюда-
ется последовательное движение от смеха и веселья 
к печали и слезам. 

Первая часть романа – самая юмористическая, 
фон которой, как мы показали, формируется непо-
средственно авторской интонацией. Но Илья Ильич 
Обломов вовсе не юмористический, а осмеиваемый 
персонаж, поэтому он бывает и комичен, и траги-
чен. Не случайно в нем обнаруживаются черты Дон-
Кихота, Пиквика, Мышкина – образов «прекрасного 
человека» в художественной литературе. Обраща-
ясь к знаменитым героям произведений Сервантеса 
и Диккенса при создании образа Мышкина, Досто-
евский сумел прикоснуться к тайне юмора: «…из 
прекрасных лиц в литературе христианской стоит 
всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен един-
ственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик 
Диккенса (бесконечно слабейшая мысль… но все-
таки огромная) тоже смешон и тем только и берет… 
Является сострадание к осмеянному и не знающе-
му себе цены прекрасному – а, стало быть, являет-
ся симпатия и в читателях. Это возбуждение состра-
дания и есть тайна юмора» [Достоевский 28: 251].

Обломов в романе осмеивается практически все-
ми, благодаря чему в читателях возникает сострада-
ние к герою. Совмещением в Обломове комических 
и трагических свойств автор добивался многомер-
ной глубины образа. Особенности юмора в романе 
«Обломов» непосредственно связаны с ценностями 
Православия. Все другие аспекты вытекают из его 
аксиологии, им определяются и представляют собой 
своеобразную онтологию юмора.

Конфессиональные аспекты 
В мирочувствии Обломова юмор предстает как  

феномен соборности, как благодатное свойство и чув-
ство, связанное с неосуждением людей, с добротой, 
теплотой и весельем, с милосердным отношением 
к миру и человеку, со связью всех со всеми. Если 
в смехе нет сочувствия и сострадания, такой юмор 
Обломов отвергает. Показателен его разговор с лите-
ратором Пенкиным, сторонником «реального направ-
ления в литературе», которому вменяется задача суда 
над обществом и человеком. 

В речи Пенкина смех уподобляется физиологиз-
му, желчи, презрению, наказанию: «до смеха похо-
же», «желчное гонение на порок», «смех презрения 
над падшим человеком», «надо карать», «извергнуть 
из гражданской среды, из общества» [Гончаров 4: 29]. 
Видимому грубому смеху и злости сторонников «ре-
ального направления» Обломов противопоставляет 
«невидимые слезы», апеллируя к «авторскому плачу» 
Гоголя. Сам Обломов смеется, не считая «Сна Об-
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ломова», только в последней, одиннадцатой главе 
первой части, завершающейся приездом Штольца. 
Чаще же Обломову на протяжении всего повество-
вания свойственны слезы (подчас «сладкие», рай-
ские), ему присущ тихий «задумчивый взгляд» и пе-
чальная улыбка.

Единственным предметом иронии, уничижения 
и нравственного бичевания Обломова служит он сам. 
Самоирония, как правило, рождает у Обломова чув-
ство стыда. Именно этим чувством завершается уже 
первая глава романа: «Уж кто-то и пришел! – сказал 
Обломов, кутаясь в халат. – А я еще не вставал – срам 
да и только!» [Гончаров 4: 19]. По мысли С.С. Аверин-
цева, «если есть смех, который может быть признан 
христианским…», «то это самоосмеяние, уничтожа-
ющее привязанность к себе» [Аверинцев: 348–349]. 
Обломову свойственно как раз самоосмеяние. Лицо 
Обломова вспыхивает «целым пожаром стыда» по-
сле выяснения отношений с Захаром, сравнившим его 
с «другими» [Гончаров 4: 100].

Смех как феномен единства проявляет себя в де-
вятой главе, в знаменитом «Сне Обломова», где Об-
ломовка предстает как царство добродушия, весело-
сти и расслабленности. 

Глава построена по апофатическому принципу: 
свойства «мирного уголка» – Обломовки, в который 
входят несколько деревень, проясняются не через ут-
верждение, а через отрицание. Обломовка не тако-
ва, как места, отличающиеся «грандиозным, диким 
и угрюмым ландшафтом». В ней все тихо, мирно 
и спокойно, все не так, как хотелось бы поэту и меч-
тателю. Календарный цикл Обломовки начинается 
с описания весны, затем повествование останавлива-
ется на времени Крещения, «снега и мороза»; вновь 
весны и лишь затем лета, грозового Ильина дня: «Ра-
достно приветствует дождь крестьянин» [Гончаров 
4: 103]. Обломовке присуща природная и космиче-
ская радость, находящая отзвук в человеческом серд-
це: дождь «весело запрыгает, точно крупные и жар-
кие слезы внезапно обрадованного человека»; солнце 
с ясной улыбкой любви»; «вся страна улыбается сча-
стьем в ответ солнцу» (курсив мой. – Г. М.) [Гонча-
ров 4: 103].

Легкость и веселье составляют атмосферу детства 
Илюши: вместе с няней они весело хохочут, а сам 
он всегда «бодрый, свежий и веселый». Образ мате-
ри глубже, он наполнен теплыми слезами, радостью 
и молитвой. Смех в Обломовке является воплощени-
ем полнокровной и цельной русской жизни, объеди-
няющим всех вокруг себя. 

В «Сне Обломова» присутствует только одна сце-
на, изображающая смех, – это общий хохот над Лукой 
Савичем, расшибшим бровь при катанье на салазках, 
но она поистине грандиозна и космична: «… хохот 
разлился по всему обществу, проник до передней 

и до девичьей, объял весь дом, все вспомнили забав-
ный случай, все хохочут долго, дружно, несказанно, 
как олимпийские боги» (курсив мой. – Г. М.) [Гонча-
ров 4: 133].

Сравнение обломовцев с олимпийцами выступает 
у Гончарова в чисто православном контексте, как про-
явление единства, соборности. Не случайно Лосев от-
давал предпочтение античной иронии с присущей ей 
«органической», «стихийной объективностью», «жиз-
ненностью», что, как считал философ, «делает ее зна-
чимой и для современности», в отличие от субъек-
тивизма романтической иронии. Ценность античной 
иронии, по мысли Лосева, еще и в том, что ее целью 
является «достижение высших ценностей», а не игра, 
характерная для романтиков [Лосев].

Повод для смеха чисто детский: падение героя 
во время зимней забавы. В общий хохот вовлекает-
ся весь обломовский мир: и смеющиеся, и осмеива-
емый Лука Савич, и проснувшийся Илюша. Осме-
яние в мире обломовцев является объединяющим 
свойством, а не поводом для раздора, потому что этот 
смех еще остается беззлобным. 

Психологические аспекты 
Смех преобразуется в личности Обломова в ра-

дость и веселье, соединяющиеся в его душе с до-
бротой. Результатом этого одухотворенного душой 
Обломова смеха является его добрая улыбка, став-
шая уникальной особенностью его портрета, непо-
вторимой чертой его облика и целостного образа: 
без доброй улыбки Обломов не представим, он сохра-
няет ее до самого конца: «…ни усталость, ни скука 
не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, ко-
торая была господствующим и основным выражени-
ем не лица только, а всей души; а душа так открыто 
и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движе-
нии головы, руки. И поверхностно наблюдательный, 
холодный человек, взглянув мимоходом на Обломо-
ва, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Че-
ловек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь 
в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыб-
кой» [Гончаров 4: 7].

И поверхностный, и глубокий человек видели 
в Обломове доброту и простоту. Обломовская улыбка 
как дар передавалась душе, способной ее воспринять. 
Улыбка Обломова сродни детской, и в этом сравне-
нии проступает свойство искренности и неподдель-
ной простоты Обломова, обнаруживающее у него от-
сутствие лукавства и лицемерия. Обломов – вечный 
евангельский ребенок, именно свойства «незлобиво-
сти» и детской открытости подчеркивал в Обломове 
А.В. Дружинин: Обломов – «незлобный и нежный 
ребенок», он «оставил за собой чистоту и простоту 
ребенка» [Дружинин]. 

Однако у Обломова есть свое страшное испыта-
ние: когда его «мирное счастье» и «покой» находятся 

Онтология юмора в романе «Обломов» И.А. Гончарова
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под угрозой. Тогда «добрая улыбка» Обломова сменя-
ется «горьким смехом». Настоящий разлад Обломов 
испытывает во время подготовки к свадьбе с Ольгой. 
Он стремится «отодвинуть» это время, вытеснить 
предстоящее событие из своего сознания, ужасаясь 
своего «жениховства»: «Ему живо представилось, 
как он объявлен женихом… как он вдруг станет пред-
метом любопытства… Потом, потом, по праву и обя-
занности жениха, он привезет невесте подарок…

– Подарок! – с ужасом сказал он себе и расхохо-
тался горьким смехом.

Подарок! А у него двести рублей в кармане» [Гон-
чаров 4: 345].

В истории с Ольгой «добрая улыбка» на лице Об-
ломова чередуется с «горьким смехом» и слезами, 
в отношениях же с Агафьей Матвеевной остается 
неизменной.

Ментальные аспекты 
Одна из постоянных черт «обломовцев» – «добро-

душный юмор», присущий миру радости и довольства. 
Делясь со Штольцем «идеалом» своей жизни, Обло-
мов рисует картину своего ближнего круга: «В глазах 
собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, 
незлобный смех… Все по душе! Что в глазах, словах, 
то и на сердце!» [Гончаров 4: 182].

Тяготение русского человека к юмору, по мысли 
А.А. Григорьева, может иметь характер гиперболиз-
ма, критик отмечает бесстрашие русского человека 
перед «ножом анализа» и «бичом комизма»: «Русский 
человек – так уж его Бог создал – не боится прилагать 
нож анализа и бич комизма к каким бы то ни было ви-
димым явлениям… Комическое или по крайней мере 
отрицательное отношение ко всему составляет может 
быть высшее свойство нашего ума…» [Григорьев].

Через юмор осуществляется внесословная связь 
всех со всеми. Общий хохот в Обломовке – одно 
из объединяющих начал народности: он долетает 
«до передней» и «до девичьей», охватывает «весь 
дом» [Гончаров 4: 133], обломовцы заливаются «до-
бродушным смехом» под влиянием «деревенского 
юмора» [Гончаров 4: 135].

Культурные аспекты 
Для Обломова смех в литературе над человеком 

и человечеством уместен только, по слову Гоголя, 
сквозь «невидимые слезы»: «Протяните руку пад-
шему человеку, чтоб поднять его, или горько плачь-
те над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Люби-
те его, помните в нем самого себя и обращайтесь 
с ним, как с собой, – тогда я стану вас читать и скло-
ню пред вами голову…» [Гончаров 4: 30]. Поведение 
Обломова напоминает заповедь Христа: «Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними» (Мф. 7:12).

В нравах Обломовки Гончаров видит Илиаду рус-
ской жизни, но изображенную не Гомером, а «наши-

ми гомеридами», в ее обитателях – «наших Ахил-
лов и Улиссов», Илью Муромца и Алешу Поповича, 
героев русской сказки, «неслыханную красавицу» 
Милитрису Кирбитьевну. Показательно, что Гонча-
ров сравнивает Обломовку с миром Древней Греции, 
а не с позднейшими эпохами и населяет ее «нашими» 
героями, среди которых Илья Муромец и Алеша По-
пович – герои Крещеной Руси. Не случайно главный 
герой носит имя знаменитого богатыря, подвиги ко-
торого связаны и с былинным эпосом, и со святооте-
ческим преданием (преп. Илья Печерский).

Книга в мире обломовцев – вещь, назначенная 
«для развлечения, от скуки и от нечего делать», по-
этому из «небольшой кучки книг» отец Обломова – 
Илья Иванович – выбирал «что попадется»: «Голиков 
ли… Новейший ли Сонник», «Хераскова Россияда, 
или трагедии Сумарокова», или… третьегодичные 
ведомости…» [Гончаров 4: 139]. Названные книги 
относятся к светской беллетристике, развлекатель-
ному жанру, ориентированному на вымысел, развле-
чение, фантазию, порождающих «мечтательство», 
что не было свойственно обломовцам. 

Тихую и невыразительную природу Обломовки ав-
тор противопоставляет эффектным литературным кар-
тинам Вальтера Скотта в «швейцарском или шотланд-
ском вкусе» [Гончаров 4: 105]. Обломовцы же видели 
подлинную поэзию в природе и жизни. Для самого 
Обломова «жизнь есть поэзия». Не случайно Штольц 
называет Обломова поэтом: «Да ты поэт, Илья!», 
и Обломов не отказывается от этого прозвания, а толь-
ко уточняет: «Да, поэт в жизни, потому что жизнь 
есть поэзия. Вольно людям искажать ее!» [Гончаров 
4: 181]. Обломов понимает жизнь в свете возвышен-
ного. Искажение поэтического в представлении героя 
комично. Понимание Обломовым жизни как поэзии 
в контексте возвышенного превращает его в траги-
ческого персонажа. Однако трагизм Обломова сни-
мается его самоосмеянием, смирением и простотой. 
Обломов и принадлежащие к миру обломовцев персо-
нажи (Захар, Агафья Матвеевна) далеки от западной 
культуры, от мечтательства и фантазий. Не подвержен 
фантазиям и Штольц, но на других, западно-прагмати-
ческих основаниях, нежели обломовцы. Ольга же, на-
против, «фантазерка» и мечтательница, как она сама 
себя называет. Не случайно Ольга ассоциируется с об-
разами западной культуры, с романтическими идеала-
ми. В воображении Обломова Ольга предстает то Кор-
делией Шекспира, то разгневанной богиней, то Сasta 
Diva Беллини; ее образ перекликается с миром му-
зыки Шуберта. Он не связан с какой-то конкретной 
культурной эпохой и в силу этого эклектичен. Наря-
ду со Штольцем, Ольга не подвергается ни авторской 
иронии, ни осмеянию других персонажей. В отличие 
от Ольги, Агафья Матвеевна сравнивается с предель-
но земными природными образами, чаще имеющими 
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непосредственное отношение к православной тради-
ции. Собственно, и смех в «Обломове» имеет онтоло-
гическое оправдание только в связи с ней. Все другие 
аспекты комического (психологические, культурные, 
ментальные) оказываются непосредственно связан-
ными с православной аксиологией, определяются ею 
или вытекают из нее. «Невидимые миру слезы» гого-
левской поэтики в «Обломове» Гончарова выступают 
наружу, основным эмоциональным фоном которого 
является грусть о несовершенстве земного мира и че-
ловека, соединенная с улыбкой. Незлобный, дружный, 
«несказанный» смех Обломовки защищает ее мир 
от страха и зла, примиряет со страданиями и утешает, 
сохраняет его единство и духовную свободу.
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Аннотация. Предметом исследования являются композиционные и содержательные особенности жанра сцен, имевшего 
большое значение в художественной системе Островского и направленного на изображение нравов и быта окружаю-
щей среды. В статье отмечается, что драматург существенно расширил представление о жанре сцен. Его поздние 
пьесы указанного жанра – это полноценные произведения с завершенным сюжетом и развитой интригой. В пье-
се «Не от мира сего» показана будничная жизнь персонажей с их привычками и развлечениями. Особое внимание 
обращается на поэтичность последнего произведения драматурга, ярко выраженный лирический элемент, мастер-
ство психологических характеристик. Отмечается психологическая сложность и противоречивость образов и тра-
гедийный характер конфликта, основанного на противопоставлении главной героини Ксении Кочуевой, женщины 
«не от мира сего», и общества, которым правят деньги и холодный расчет. Раскрывается нравственная проблема-
тика пьесы: в ней ставятся вечные вопросы о душе, грехе, семейных ценностях и отношениях между людьми. Рас-
сматриваются рецензии критиков на пьесу «Не от мира сего», которые её не поняли и не приняли. Делается вывод 
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Abstract. The subject of the study is the compositional and content features of the scene genre, which was of great importance in 
the artistic system of Alexander Ostrovsky and aimed at depicting the mores and life of the environment. The article notes 
that the playwright significantly expanded the idea of the genre of scenes. His later plays of this genre are full-fledged works 
with a complete plot and developed intrigue. The play “Not of This World” shows the everyday life of the characters with 
their habits and entertainment. Particular attention is drawn to the poetry of the last work of the playwright, a pronounced 
lyrical element, the mastery of psychological characteristics. The psychological complexity and inconsistency of images 
and the tragic nature of the conflict based on the opposition of the main character Kseniya Kochuyeva, a woman “not of 
this world”, and a society ruled by money and cold calculation are noted. The moral problems of the play are revealed – it 
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Пьеса «Не от мира сего», ставшая последней 
в творчестве А.Н. Островского, предназнача-
лась для бенефиса П.А. Стрепетовой. Работа 

над ней была длительной вследствие болезни и общей 
усталости драматурга. 13 декабря 1884 г. А.Н. Остров-
ский писал: «…нервы разбиты до последней степени; 
малейший шум меня пугает; я не сплю и не ем поч-
ти ничего» [Островский 11: 304]. 13 августа того же 
года он признавался: «…работаю по мере сил; но вот 
беда: сил-то у меня мало становится» [Островский 11: 
261]. «Здоровье мое неважно, и силы заметно слабе-
ют», − сообщал он в письме к Ф.И. Бурдину от 1 июля 
1884 г. [Островский 11: 258]. 

Критиками отмечался поэтический характер 
«Не от мира сего»: «За успех пиесы нельзя пору-
читься. И знаете почему? Потому что это не столь-
ко пиеса, сколько драматическая поэма. Потому 
что в этой пиесе очень много поэзии, а мы слишком 
отвыкли теперь от неё» [Васильев <С.В. Флёров>: 
5]. Художественную силу последнего произведе-
ния Островского С.В. Флёров находит в нравствен-
ности, духовном воздействии людей друг на друга 
и в тех внутренних, духовных процессах, выража-
ющихся в речах, а не в действиях. Подобную мысль 
высказывает и А.С. Суворин, отмечая, что эта пье-
са «даже мало подходит к общепринятому назва-
нию “драма” и скорее может быть названа “драма-
тическим стихотворением в прозе”» [Незнакомец 
<А.С. Суворин>: 3]. Критик под псевдонимом П. К. 
писал об отражении в «семейных сценах» особен-
ностей эпохи 1880-х гг., когда наряду с лишенными 
нравственных идеалов людьми появляются новые 
люди: «Грязь не пристает к их чистой душе, не раз-
вращает их мысли, но сбивает с толку, заставляет 
метаться, искать инстинктивно правды» [П. К.: 1].

Критики не принимали во внимание жанровый 
подзаголовок пьесы, позволяющий «как можно точнее 
определить особенности формы произведения» [Ов-
чинина 2020: 84] и служащий ключом к его интерпре-
тации. «Не от мира сего» − семейные сцены. Пьесы-
сцены становятся неотъемлемой частью репертуара 
русских театров с середины XIX в.: появляются «дра-
матические сцены и монологи» М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, «сцены из народного быта» И.Ф. Горбунова, 
«сцены из простонародного быта» Ю. Ладыженской. 
Приведенные жанровые подзаголовки указывают 
на такую черту жанра сцен, как изображение быта 
определенной социальной среды, типичных обстоя-
тельств. Эти пьесы «не укладываются в границы тра-
диционных драматических жанров, границы, казалось 
бы, прочно установленные тогдашними теориями дра-
мы» [Алперс 1: 499].

Жанр сцен нарушает законы традиционной дра-
мы, построенной на ярких и зрелищных эффектах, 
призванных произвести впечатление на зрителя. Уже 

экспозиция «Не от мира сего» погружает зрителя 
или читателя в неспешную жизнь Замоскворечья, ее 
быт и нравы. В пьесе нет захватывающих событий, 
запутанной интриги (она только намечена). Драма-
тург считал, что драматические произведения «есть 
не что иное, как драматизированная жизнь» [Остров-
ский 10: 460], поэтому он показывает повседнев-
ную жизнь героев с их проблемами, каждодневны-
ми заботами и развлечениями. Они живут широко, 
ни в чем себе не отказывают (Муругов даже призна-
ется, что не считает своих расходов), пьют шампан-
ское «для рассудка», посещают оперетту, устраива-
ют пикники с дамами. Главный герой – банковский 
служащий и ведет такой образ жизни, как принято 
в этих кругах.

Действие «семейных сцен» отличается динамич-
ностью. Оно предельно сконцентрировано во вре-
мени и не выходит за пределы дома Кочуевых. Все 
события, которые происходят вне его, остаются 
за сценой: обед, на который зовет Кочуева Муругов, 
приезд Ксении, подслушанный за дверью Хионией 
разговор Ксении и Елохова, по-своему истолкован-
ный экономкой Кочуевых. 

А.И. Ревякин говорит об особенностях манеры 
А.Н. Островского, «сосредоточивавшего интерес 
не на интриге, а на социальных характерах и нра-
вах». Исследователь также замечает: «Любая пьеса 
Островского, как бы она ни называлась, даже кар-
тинами или сценами несет в себе определенный 
ведущий конфликт: комедийный, драматический, 
трагедийный и т. д.» [Ревякин: 193]. Н.И. Ищук-Фа-
деева отмечает такую черту творчества драматурга, 
как «сочетание бытового и вне- или даже надбытово-
го» [Ищук-Фадеева: 5]. Автор показывает настоящие 
драмы человеческих судеб, причем людей обычных, 
средних. Для мира драматических произведений ха-
рактерен волевой герой, тогда как «человек, чья осо-
бенность – в отсутствии характера, не попадавший 
никогда в пьесу в силу именно этой психолого-эсте-
тической несовместимости, тем не менее необходим 
драме, если она хочет стать “пьесой жизни”» [Ищук-
Фадеева: 5]. 

Конфликт «семейных сцен» «Не от мира сего» 
носит драматический характер: Ксения сталкива-
ется с жестокостью и коварством близких ей людей 
и «умирает от душевного потрясения, не в силах пе-
ренести крушения светлых представлений о чело-
веческой верности» [Алперс 1: 512]. Такой финал 
предопределен всем ходом действия: лейтмотивом 
становятся слова Ксении о том, что Муругов при-
шел за ее душой, в диалогах героев неоднократно ак-
центируется внимание на слабом здоровье героини, 
для которой любое волнение может стать губитель-
ным. Умирает она так же кротко, как и жила: подоб-
но Ларисе Огудаловой, простившей всех перед своей  
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смертью, Ксения не осуждает мужа и желает ему ис-
ключительно добра.

«Семейные сцены» пронизаны тонким психоло-
гизмом: действие развивается не за счет внешних 
событий, а через движение души, внутренние кон-
фликты героини. Это сближает их с психологической 
драмой. Персонажам Островского, тонкого знато-
ка человеческой души, свойственны «анализ своего 
внутреннего “я”, внимательное отношение к своему 
внутреннему миру, активность самосознания» [На-
градова: 84].

На протяжении всего действия резко меняется 
эмоциональный настрой героини: она приезжает 
взволнованная, затем успокаивается, но появление 
Муругова вновь заставляет ее нервничать. Особым 
эмоциональным напряжением отмечена сцена, ког-
да она обнаруживает счета:

К с е н и я. (Садится в кресло и берёт книгу. Сна-
чала смотрит заглавие, потом перелистывает книгу 
и находит вложенные Барбарисовым бумаги.) Зачем 
это здесь? (Читает.) «По старому счёту за коляску 
для г-жи Клеманс 500. За новый скат колес и гут-
таперчевые шины 300 р. (Смотрит другой счёт.) 
За доставленные мадемуазель Клеманс бриллиан-
товые серьги 2000 р. По старому счёту за взятые ею 
вещи 1200 р.» (Хватаясь за грудь.) Ай! Ах, боже 
мой! (Протирает рукой глаза и опять рассматри-
вает счета, потом кладёт их на столик и, медлен-
но поднявшись с кресла, проходит несколько ша-
гов.) [Островский 5: 470].

Драматург пояснял П.А. Стрепетовой в письме 
от 29 декабря 1884 г.: «В 3-ем действии Ксения вы-
ходит покойная и счастливая, о своих недостатках 
говорит равнодушно, но, при докладе о приезде Му-
ругова, очень пугается и в разговоре с ним конфу-
зится и путается. При появлении мужа у нее появля-
ется предсмертное просветление: она смотрит ясно, 
с кроткой улыбкой, говорит с сознанием, но тихо 
и с расстановкой; после слова “про-ща-ю” голова ее 
падает на грудь, руки опускаются, вся она углубляет-
ся в кресло. Всё это должно быть в одно мгновение, 
этого момента тянуть нельзя» [Островский 11: 309]. 

Ксения – чуткий, эмоциональный человек. Ее речь 
наполнена риторическими вопросами и восклицани-
ями, а своей возвышенностью и лирической тональ-
ностью иногда напоминает стихотворение в прозе: 
«Ведь это цель нашей жизни, венец всех желаний, 
торжество! Ведь это та неоцененная редкость, кото-
рую ищут все женщины, а находят очень немногие. 
<…> Кроткая женщина не столько радуется тому, 
что ее любят, сколько торжествует, что род людской 
не совсем пал, что не одна красота, а и скромное, лю-
бящее сердце могут найти себе оценку. Это святое, 
духовное торжество, это ни с чем несравнимая ра-
дость победы добра и честной жизни над злом и раз-

вратом. Ну, вот и посудите теперь, честно ли обма-
нуть такую женщину? [Островский 5: 441]»

Ксения пробуждает лучшие чувства в душе мужа, 
заставляет его задуматься над своей жизнью, но, в от-
личие от неё, предстающей как некий идеальный 
образ, Кочуев «насквозь земной человек» [Лакшин: 
489] и легко поддается соблазну. Ценя нравственную 
чистоту своей жены, он и сам стремится стать лучше, 
но слишком слаб для этого. Например, вместо того, 
чтобы встретить жену, собирается поехать в театр 
на новую оперетту, оправдывая это тем, что необхо-
димо «хоть только показаться своим». 

Снафидина – женщина властная. Как мать она 
поражает своими принципами, которым следова-
ла в воспитании дочери: ей свойственно показное 
стремление к чистоте и строгости нравов. Она при-
знается в том, что когда-то хотела, чтобы ее дочь 
«умерла еще в отрочестве, девицей», оставшись не-
порочной и безгрешной [Островский 5: 453]. Она 
уверена в своей правоте, любит, чтобы ей подчи-
нялись и угождали. Ее моральные убеждения ли-
шены внутреннего содержания, в них нет чело-
вечности: «... они от настоящей-то нравственности 
куда-то в сторону ушли», − характеризует ее Ксе-
ния. [Островский 5: 453]. Если Снафидина беспо-
коится о душе, то Капитолина и Барбарисов дума-
ют о том, как получить наследство. Ксения замечает: 
«…сестру я не узнаю: она какая-то корыстолюби-
вая стала». Родные героини стремятся поссорить её 
с мужем, не думая о последствиях. 

Авторский жанровый подзаголовок «семейные 
сцены» определяет угол восприятия: именно во-
круг семьи разворачиваются основные сюжетные 
линии. «Я семью чту, как святыню», − говорит Ксе-
ния [Островский 5: 468]. Ради семьи она готова 
на любые жертвы: она предполагает, что у мужа фи-
нансовые затруднения и намерена отдать свои день-
ги, только бы помочь ему расплатиться с долгами. 
Для нее нет больше радости, чем картины семей-
ного счастья, обещанные Кочуевым: «Мы никогда 
не будем разлучаться. Где я, там и ты; куда я, туда 
и ты. У себя мы будем собирать только умных, солид-
ных людей. Чтоб не было монотонно и скучно, чтоб 
разнообразить наши вечера, мы будем приглашать 
музыкантов, певцов, литераторов, ученых, худож-
ников, но только известных, знаменитых, – только 
таких, с которыми знакомство и приятно, и поучи-
тельно» [Островский 5: 460]. Муругов безжалостно 
разрушает мечты Ксении, считая, что ее идеал суще-
ствует только в книгах. Он искажает представления 
о семейных ценностях, сравнивая её с женщиной, ко-
торая «минуты не может быть без мужа и очень пе-
чалится, что муж не берет ее с собой в окружной суд 
на кафедру» [Островский 5: 465]. «У порядочного 
человека везде дом: где он, там и дом», − таково его 
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отношение к дому, к семье, к семейным отношени-
ям [Островский 5: 428].

Героиням Островского в целом присуще особое 
миросозерцание: они очень тонко воспринимают 
происходящее вокруг и ощущают, предчувствуют 
беду. Этим отличались, например, Катерина из пье-
сы «Гроза» и Лариса из «Бесприданницы». Но если 
страх Ларисы был неосознанным («Мама, я боюсь, 
я чего-то боюсь»), то в случае с Ксенией он приоб-
ретает образ вполне конкретного человека. Самым 
обидным для героини оказывается бездействие Ко-
чуева: он не попытался возразить Муругову и опро-
вергнуть его убеждения, словно с ним соглашаясь. 
Она ждет от мужа не просто того, чтобы он уделял 
ей внимание, любил и ценил ее, оставил свой преж-
ний образ жизни, – ей важно быть уверенной в нем, 
однако доверия нет: «Я знаю, что он меня любит, 
но положиться на него я не могу…». Как замечает 
Муругов, «требования Ксении Васильевны слиш-
ком высоки»: «…они нам не впору, − очень идеаль-
ны» [Островский 5: 467]. 

В пьесе «Не от мира сего» нет настоящей семьи . 
Отношения Снафидиной с дочерьми построены на  
подчинении старшим, а не на взаимоуважении и по-
нимании. Барбарисов, являясь женихом Капитолины, 
интересуется только деньгами, которые получит в ка-
честве приданого, но и это его не устраивает, он хо-
чет больше. Нет искренности и в отношении Кочуева 
к Ксении: при всем раскаянии он не меняется и про-
должает свой безнравственный образ жизни.

Драматург обращается к животрепещущим нрав-
ственным и этическим проблемам, не оставляющим 
никого равнодушным. Поэтичен и сам образ героини: 
она верит в высокие чувства и хранит в своей душе 
идеал чистой и светлой любви вопреки суровой ре-
альности. Одной из тенденций позднего этапа твор-
чества драматурга стало «углубление лиризма, обра-
щение к общечеловеческим ценностям, утверждение 
этического идеала, повышенное внимание к незащи-
щенному человеку, резко выделяющемуся из окруже-
ния своими моральными качествами, сложным ду-
ховным миром» [Овчинина 2000: 33].

Для «семейных сцен» характерно наличие закон-
ченного сюжета, включающего в себя экспозицию, 
развитие действия, кульминацию и развязку. В пьесе 
расширен повествовательный элемент, она наполне-
на монологами, в которых отражаются взгляды пер-
сонажей на жизнь, их чувства, содержатся сведения 
о событиях, происходящих за пределами сцены. Эти 
монологи помогают понять характеры героев, моти-
вы их поступков, особенности среды. Таким образом, 
как указывает жанровый подзаголовок, пьеса посвя-
щена теме семьи и семейных ценностей, являющей-
ся одной из ведущих в творчестве драматурга. Расши-
ренный Островским жанр сцен позволяет драматургу 

изобразить правдивую и художественно убедитель-
ную картину действительности 1880-х гг. 
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Аннотация. Предметом исследования в статье является ранняя проза писателя русского зарубежья Набокова с точки зре-
ния мифологизации творческого процесса, что было характерной чертой искусства модернизма. В исследовании от-
мечается, что Набоков строит свои тексты как художественную мифологию, придавая искусству сакральный смысл. 
В отличие от онтологической функции древнего мифа, мифологизм в модернистской литературе направлен на эсте-
тическое восприятие действительности. Писатель намеренно мифологизирует свои тексты, насыщая их мифологи-
ческими кодами, которые раскрываются в таких приемах письма, как интертекстуальность, аллюзии, ассоциации, 
включая произведение в широкий культурный контекст. Можно сделать вывод, что мифологические коды в модер-
низме Набокова выступают не как формула мироустройства или объяснение реальности, а как литературное твор-
чество автора – Творца своих текстов. При изучении произведений Набокова следует иметь в виду, что писатель 
не интерпретирует традиционный миф, а использует его коды точечно для создания новых художественных структур.
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Каждая культурная эпоха имеет свое мифологи-
ческое содержание. Если античный миф вы-
ступал источником познания бытия и выявлял 

детерминистские связи, то в искусстве XX века худо-
жественный текст по своей структуре уподобляется 
мифу на уровне эстетических принципов и творче-
ских приемов, пропитываясь аллюзиями, реминисцен-
циями, интертекстами, дополнительным ироническим 
содержанием. Мифологизированный текст фантасти-
чески объясняет реальность, побуждая художника за-
думаться об иррациональном устройстве мира. Мо-
дернизм проложил художнику путь от познания мира 
к творчеству, от мифологического архетипа коллек-
тивного бессознательного к индивидуальному бес-
сознательному автора-мифотворца. Ю.М. Лотман 
и З.Г. Минц указывают на мифологизацию как специ-
фику современного искусства: «Специфично для мно-
гих произведений «неомифологического» искусства 
и то, что функцию мифов в них выполняют художе-
ственные тексты (преимущественно нарративного 
типа), а роль мифологем – цитаты и перефразировки 
из этих текстов» [Лотман, Минц, Мелетинский: 224].

Творчество выдающегося русского модерниста 
Набокова органично вписывается в контекст неклас-
сического искусства, позволяя говорить о деконструк-
ции художественной формы, опровергающей поэти-
ческую норму, сложившуюся в реализме. Существуя 
в рамках модернистской парадигмы, направленной 
на создание идеального искусства, Набоков не стре-
мится изобразить мир таким, каков он есть. Мифот-
ворчество Набокова выступает методологическим 
обоснованием модернистского метода в литературе 
XX века, реализуя принцип художественного мыш-
ления, создающего эффект правдивости, но на самом 
деле писатель воссоздает фантазии своего воображе-
ния в текстах, преодолевая рационализм мимесиса. 
Так, в романе «Отчаяние» Герман рассуждает о не-
возможности объективно соотнести видимое с под-
линным: «…какая у вас гарантия, что эти покойники 
подлинные, что это действительно ваша покойная ма-
тушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистифика-
тор, изображающий, играющий вашу матушку с боль-
шим искусством и правдоподобием… вот в чем ужас, 
и ведь игра-то будет долгая, бесконечная…» [Набо-
ков 3: 394].

Но в то же время Набоков не признавал намерен-
ного, явного мифологизма, а также реалистической 
критики, облеченной в мифологические формы в духе 
Т. Манна, как замечает О. Роннен: «Набоков опровер-
гает сочиненный Манном миф о дьявольской приро-
де модернизма, основанный на подтасовке расовых 
и художественных стереотипов в “Докторе Фаусту-
се” (ср. “Стихи, написанные в Орегоне” и заглавие ро-
мана Вадима Вадимовича из “Look at the Harlequins”: 
“Esmeralda and her Parandrus”)» [Роннен]. 

Мифологизируя искусство, Набоков тем самым 
устраняет миметическую зависимость творческого 
процесса, создавая, по словам Д. Бартона Джонсо-
на, «космологию “двух миров”». При этом «оба мира 
воображаемы, но один относительно похож на наш, 
в то время как другой, часто явно фантастический, 
представляет собой антимир. Каждый из них может 
служить площадкой романного действия, но при этом 
невдалеке мерцает образ другого мира» [Джонсон], 
символизируя те самые фантастические видения, ко-
торые автор назвал искусством. Феномен мифологиз-
ма стал фактором отказа от критического реализма 
и объективного взгляда на мир, предъявив в качестве 
парадигмы нового искусства «модернистскую субъ-
ективную трансформацию видимого мира – и прояв-
ление в этом принципов антимиметической эстети-
ки Набокова» [Кучина, Третьякова: 160]. Этот другой 
мир в произведениях Набокова претендует на ре-
альность существования вещей, событий, и в то же 
время автор дает понять читателю, что все происхо-
дящее – художественный обман, миф, возведенный 
в культ искусства. В настоя щем исследовании вы-
двигается гипотеза, что Набоков, приближая вымы-
сел мифа к изображаемой им правде жизни, в дей-
ствительности разрушает последнюю посредством 
ее мифологизации.

Раннее творчество Набокова наглядно демон-
стрирует мифотворчество писателя, включенное 
в парадигму модернистского искусства, что можно 
видеть на примере первого романа писателя «Ма-
шенька» (1926). Миф входит в набоковский текст 
через интерпретацию ницшеанской темы «вечного 
возвращения». Роман посвящен поискам «утрачен-
ного рая» – безмятежной счастливой любви русско-
го эмигранта Ганина. Сюжетной основой романа яв-
ляется мифология памяти-мнемозины, включенная 
в систему ассоциаций главного героя. Набоков ис-
пользует мифологическую концепцию истории, рас-
сматривая прошлое как некое священное время пер-
вой любви в отличие от вульгарной и обыденной 
реальности берлинского пансиона, где собрались 
не столько живые люди, сколько их подобия, «тени 
прошлого», оторванные от своих корней.

Воскрешая в своей творческой памяти свою прош-
лую жизнь в России, Ганин аллюзивно проецирует 
ницшеанский миф о «вечном возвращении» на свою 
жизнь в эмигрантском Берлине. В отличие от Ницше, 
который уповает на реинкарнацию как необходимое 
условие вечной жизни в материальных формах, На-
боков помещает бессмертие в художественный кон-
текст вечного возвращения не примитивной материи, 
а творческой памяти, способной сохранить прошлое 
в форме сказочного мифа. Ницшеанская интерпрета-
ция вечного возвращения направлена на утверждение 
непрерывности земного существования, бесконечно-
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го течения жизни через изменчивость форм и повто-
рения того, что уже существует: «...все вещи вечно 
возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы уже 
существовали бесконечное число раз и все вещи вме-
сте с нами» [Ницше: 192]. Чтобы не впасть в состоя-
ние энтропии, нужно проявить волю к жизни и при-
нять эту земную жизнь в ее страданиях, бессмыслице, 
«низменном и маленьком» [Ницше: 191].

По мнению Набокова, идея Ницше о бессмертии 
всего сущего слишком привязана к повседневной 
жизни, важно то, что исходит из глубин воображе-
ния и ассоциаций памяти. События жизни не мо-
гут повториться, поэтому у Ганина возникают со-
мнения в возможности повторения того же самого: 
«Я читал о “вечном возвращении”… А что если этот 
сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз?... 
Да: неужели все это умрет со мной?» – недоумевает 
Ганин [Набоков 1: 59]. У Набокова «в. в. – это уни-
кальный фантазм всех симулякров», так как не пред-
полагает «Того же Самого и Подобного», как позже 
определит это понятие французский философ Ж. Де-
лез [Делез: 44]. Набоков создает свой миф о вечном 
возвращении, опираясь на представления об осо-
бенностях человеческой памяти хранить и воспро-
изводить те события и образы, которые не подвласт-
ны времени, но следуют ассоциациям творческого 
подсознания, отбирая неповторимость особенного. 
Прош лое не означает начало настоящего, но будущее 
ближе к бесконечности, а это значит, что все в мире 
зыбко и ненадежно. Для писателя память – «одно 
из многих орудий, которым пользуется художник», 
а это значит, что она не привязана к жизни и теряет 
«вкус реальности», превращаясь в художественный 
вымысел [Набоков: 569]. Ганин живет своими вос-
поминаниями о счастливой жизни в России, пони-
мая, что прошлое нельзя вернуть, но его можно вос-
кресить в виде фантазмов памяти, дать волю мечтам, 
не заботясь об их воплощении: «По какому-то закону 
ничто не теряется, материю истребить нельзя, значит, 
где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх 
и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не со-
берешь их опять, – никогда» [Набоков 1: 59]. 

Расходящиеся в крайних точках, прошлое и буду-
щее не могут быть объединены в реальности, но со-
бытия можно проиграть в иллюзиях мифа, не пола-
гаясь на правдивую историю. Сохранив прошлое 
в своей памяти как идеал, прекрасную мечту, Га-
нин воображает себя не тем, кто он есть на самом 
деле, когда узнает о приезде Машеньки: «Он был 
богом, воссоздающим погибший мир. Он постепен-
но воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую 
он не смел в него поместить, пока весь он не будет 
закончен…» [Набоков 1: 58]. 

Мечтая встретиться с реальной Машенькой, Га-
нин понимает, что эта встреча разрушит миф об иде-

альном прошлом, привязав его к реальности. Он пред-
почитает жить воспоминаниями о безвозвратном, 
но прекрасном времени, чем ощущать тяжесть на-
стоящего: «Ганин глядел на легкое небо, на сквозную 
крышу – и уже чувствовал с беспощадной ясностью, 
что роман его с Машенькой кончился навсегда» [На-
боков 1: 111]. Мифология Машеньки интертексту-
ально восходит к разным литературным источникам. 
В письмах Машеньки к Ганину угадывается пушкин-
ский стиль посланий Татьяны Онегину, тем самым об-
разуя метаязыковое пространство текста, основанное 
на ироническом использовании «чужого слова»: «Вам, 
конечно странно, что я пишу вам, несмотря на ваше 
молчанье...» [Набоков 1: 97].

Эпистолярная традиция мифического XIX века 
в литературе XX века, с ее нигилизмом и стремлени-
ем модернизировать классику, приобретает ирониче-
ский и в то же время трагический подтекст предчув-
ствия невозможности возвращения прошлого: «Да, 
нельзя забыть того, что мы любили друг друга, так 
много и светло» [Набоков 1: 97]. В мозаичном обра-
зе Машеньки также интертекстуально прослежива-
ется иронично переосмысленный образ Незнаком-
ки, представляя уже модернистскую символическую 
мифологему Вечной женственности в интерпретации 
Набокова, когда интеллектуальный читатель должен 
соотнести слова Алферова с «Незнакомкой» А. Бло-
ка: «Опишите-ка такую штуку, как женственность, 
прекрасная русская женственность, сильнее всякой 
революции, переживает все, невзгоды, террор» [На-
боков 1: 45–46]. Мифологическая идея вечного воз-
вращения помогает Ганину превратить прошлое 
в настоящее, воскрешая в памяти события, ценность 
которых определяется способностью автора предста-
вить их как художественное произведение. История, 
как и смерть, возможна в мире Набокова только тог-
да, когда прошлое и будущее сами становятся настоя-
щим благодаря воспоминанию.

Главная тема мифологии Набокова связана с про-
поведью идеи главенства искусства над жизнью. Ро-
ман Набокова «Дар» (1938) – это миф-лабиринт, эсте-
тическая программа писателя, включенная в контекст 
его творческой системы. В контексте мифологическо-
го сознания Набоков дает понимание того, что такое 
настоящая литература и какова стратегия творческо-
го процесса.

Набоков кодирует свой роман мифологическими 
образами-символами, модернизируя древние диони-
сийские мистерии и представляя искусство как таин-
ство, предназначенное для избранных. Поэт-неофит 
Федор Годунов-Чердынцев на пути к творческому 
совершенству должен пройти мистическое посвя-
щение, прежде чем стать художником. Обретение 
божественного поэтического дара становится клю-
чом к творческому бессмертию Федора. Пробужде-
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ние творческих сил в Федоре происходит во время 
его наблюдения за «сценическим действием» вакхи-
ческого танца евангелических сестер (ироническая 
трансформация языческих нимф в христианских мо-
нахинь): «…и какое умение во всем, какая бездна гра-
ции и мастерства, какой режиссер за соснами, как все 
рассчитано… Как это поставлено!» [Набоков 3: 309]. 
Евангельская мифология причащения к Божественно-
му пародийно соединяется с дионисийским экстазом, 
пробуждая творческие силы Федора: «...вот напишу 
классический роман, с типами, с любовью, с судьбой, 
с разговорами» [Набоков 3: 314]. В выборе пути ху-
дожника Федор предпочитает языческое раскрепоще-
ние творческих страстей в духе платоновской онтоло-
гии искусства: «поэт – это существо легкое, крылатое 
и священное; он может творить не ранее, чем сдела-
ется вдохновенным и исступленным и не будет в нем 
более рассудка [Платон: 376]. 

Находясь в состоянии творческой страстности, 
Федор теряет ощущение реальной жизни и соверша-
ет своеобразный мистический переход из повседнев-
ного мира в гиперреальность искусства. Мифический 
паром Харона доставляет поэта домой: «…и мед-
ленно вращается паром. Мне нынче хочется сочи-
нять с пером в пальцах» [Набоков 3: 69]. Сливаясь 
со своим двойником в единое целое и «ведя сам с со-
бою, вымышленный диалог по самоучителю вдох-
новения» [Набоков 3: 69], Федор утверждает себя 
в статусе поэта. Реальность деформируется в созна-
нии и подсознании героя, логика здравого смысла 
и научного мышления сливается с иррациональным 
творческим принципом, объединяясь во всеобщий 
инстинкт творчества. Творческий процесс для Фе-
дора становится ценным сам по себе без поддержки 
реального мира, отсюда и его фантазии на темы ре-
альности. Главное, не знать мир, а представлять его 
в виде образов, создавать видимости, а не сущности, 
удовлетворяя потребности в эстетическом удоволь-
ствии, которое дает искусство, ведь «именно ценой 
вымысла оплачивается преодоление ограниченности 
бытия: а в данном случае прорыв к настоящему озна-
чает сугубо индивидуальную, единично-уникальную 
попытку преодолеть власть времени» [Липовецкий: 
63]. В мифологизированном сознании Федора проис-
ходит дифференциация сфер реальности на подлин-
ную, связанную с событиями эмигрантской жизни, 
и творчески-иррациональную, эти реальности отра-
жаются друг в друге, как в кривых зеркалах, опро-
вергая друг друга.

Вступая в полемику с традициями классической 
поэзии, молодой поэт «кроме пресловутой живопис-
ности» ищет «особый поэтический смысл» [Набо-
ков 3: 26], эпистемологическую модель, выходящую 
за рамки пушкинского ямба, но проблематизирую-
щую индивидуальную творческую систему. Моло-

дой поэт отвечает на вопрос «есть ли еще кровь в жи-
лах нашего славного четырехстопника» [Набоков 3: 
25] новаторской игрой слов, «каждый его стих пере-
ливается арлекином» [Набоков 3: 26]. В своем мучи-
тельном становлении как поэта Федор Годунов-Чер-
дынцев испытывает творческое раздвоение. Сначала 
он «питается Пушкиным»: «Пушкин входил в его 
кровь...» [Набоков 3: 88]. Говоря, что «Россия еще 
долго будет ощущать живое присутствие Пушки-
на» [Набоков 3: 89], Федор отдает дань классике, пре-
вращая ее в мифологизированное прошлое, давшее 
жизнь современному искусству. А. Долинин отметит 
эту своеобразную причастность Набокова к классике, 
сказав, что «оригинальность изобразительных прие-
мов – это то, что Набоков более всего ценил в своих 
предшественниках по русской литературной тради-
ции и чему у них старательно учился» [Долинин: 10].

Преодолевая искушение классики, молодой поэт 
боролся с «природной склонностью к ямбу... воло-
чился за трехдольником», а «при изображении рит-
мической структуры этого чудовища получалось не-
что вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, 
подносов, ваз, которую балансирует на палке кло-
ун…» [Набоков 3: 136]. Отправной точкой художе-
ственной мифологии является творческая концепция 
Пушкина, сохраняющая, по мнению Набокова, ак-
туальность в неклассическом искусстве. В «Жизне-
описании Чернышевского» Годунов-Чердынцев при-
водит слова поэта из «Египетских ночей» Пушкина: 
«Вот вам тема, – сказал ему Чарский: Поэт сам изби-
рает предметы для своих песен; толпа не имеет пра-
ва управлять его вдохновением» [Набоков 3: 232]. 
В пушкинской формуле поэзии Набоков видел основ-
ные принципы современного модернизма как автор-
ской мифологии, в основе которой лежит свобода са-
мовыражения художника, его творческая рефлексия, 
демонстрирующая кризис иерархической системы 
в искусстве, произвольность интерпретаций как субъ-
екта, так и объекта, трансформацию архетипа, разру-
шение литературных стереотипов.

Художественный миф Федора – это творческая 
стратегия, созданная им в соответствии с правилом 
«хочу быть дерзким», что означало создание искус-
ственного искусства, на которое не влияет детерми-
нистский реализм. Не случайно Кончеев наставляет 
его в воображаемом разговоре с Федором: «…если 
я начну о них (стихах) осмысленно думать, то мгно-
венно потеряю способность их сочинять…» [Набо-
ков 3: 306]. В своем главном герое Набоков пока-
зывает формирование дионисийско-экстатического 
типа художника, который видит перед собой зада-
чу властвовать над словом, для чего преодолева-
ет материальность бытия и рациональность созна-
ния, воспринимая творческий процесс как инстинкт, 
приравненный к таланту. Идеальный миф искусства 
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созвучен дионисийскому дифирамбу, нарушающему 
спокойствие традиции и дающему ощущение празд-
ника, карнавала, позволяющего художнику проде-
монстрировать свою творческую волю. Набоков 
дает понять читателю, что реальность относитель-
на и представляет собой цикл жизни, переработан-
ный творческим воображением художника: «Бытие, 
таким образом, определяется для нас как вечная пе-
реработка будущего в прошедшее, – призрачный, 
в сущности, процесс, – лишь отражение веществен-
ных метаморфоз, происходящих в нас. При этих об-
стоятельствах, попытка постижения мира сводится 
к попытке постичь то, что мы сами создали, как не-
постижимое» [Набоков 3: 307].

В художественной мифологии история устране-
на, поскольку реальность, как и «человеческий ду-
шок» [Набоков 3: 304], не может быть предметом 
творчества: «Все самое очаровательное в природе 
и искусстве основано на обмане» [Набоков 3: 328]. 
Подлинное искусство, по мнению Набокова, срод-
ни видению, мифу, рожденному в глубинах художе-
ственного подсознания, истинный поэт жаждет твор-
ческого бессмертия и в поисках божественных знаков 
тратит «все свои силы на преследование бесчислен-
ных существ, мелькавших в нем, словно на заре в ми-
фологической роще...» [Набоков 3: 75]. 

Воображаемый разговор с Кончеевым важен для  
описания мифического обряда посвящения Федора 
в божественное искусство. Словно мистериальный 
жрец, Кончеев ведет Федора через летейские воды 
забвения, помогая ему отречься от мирского и, преодо-
левая мертвенность реалистической классики посред-
ством символического путешествия по реке загробной 
жизни Стикс, он погружается в волшебный мир твор-
чества: «Вот этим с черного парома сквозь (вечно?) 
тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду 
отвесно падающий снег) (в обычную?) летейскую по-
году вот этим я ступлю на брег» [Набоков 3: 69]. 

Мифологизированным маркером творческо-
го вдохновения для Федора становится Зина Мерц, 
единственная поклонница его стихов, она же муза-за-
гадка: «…он был исполнен блаженнейшего чувства: 
это был пульсирующий туман, вдруг начинавший го-
ворить человеческим голосом» [Набоков 3: 140]. Ми-
фологическая символика Зины проявляется в игре 
слов, улавливающих загадочность Зины: «Как звать 
тебя? Ты полу-Мнемозина, полу-мерцанье в имени 
твоем, – и странно мне по сумраку Берлина с полуви-
деньем странствовать вдвоем» [Набоков 3: 140]. По-
груженный в стихию творчества, Федор восприни-
мает Зину как символ вдохновения, но не в качестве 
живой возлюбленной, она «лишь бледный набросок, 
который голос за стеной не в силах был зажечь жиз-
нью» [Набоков 3: 161]. Федор боится привязаться 
к ней земной страстью и утратить поэтическое вдох-

новение, поэтому подсознательно ищет в ней «какой-
нибудь недостаток красоты» [Набоков 3: 160].

Соотношение мифа и вневременной бесконеч-
ности рождает идею бессмертия искусства и поэ-
та, как говорит писатель в открытом финале романа, 
интерпретируя пушкинскую тему о предназначении 
поэзии: «Для видений – отсрочки смертной тоже нет. 
С колен поднимается Евгений, – но удаляется поэт. 
И все же слух не может сразу расстаться с музы-
кой, рассказу дать замереть… судьба сама еще зве-
нит, – и для ума внимательного нет границы – там, 
где поставил точку я: продленный призрак бытия си-
неет за чертой страницы, как завтрашние облака, – 
и не кончается строка» [Набоков 3: 330]. Продолжая 
романтическую идею, Набоков считал искусство не-
постижимой тайной, отражающей его мистическую 
природу, которая не поддается разумному объясне-
нию и может быть понята только в форме творче-
ского мифа.

Завершающий европейскую эмиграцию роман На-
бокова «Приглашение на казнь» (1937) также следу-
ет отнести к мифологизированным текстам писателя.

Автор стремится передать трагическое мировоз-
зрение, которое было подсказано эмигрантской долей 
писателя, в виде литературного мифа, придающего 
смысл даже нонсенсу. Мифологизм романа раскры-
вается в его структурных компонентах, образующих 
текст-нонсенс в духе театральной «арлекинады Мей-
ерхольда и Евреинова» [Сендерович, Шварц: 303].

Используя матрицу бодлеровского стихотворения 
«Приглашение в путешествие», Набоков создает ми-
фологию абсурда, приглашая своего героя Цинцинна-
та в трагический мир потусторонности, где его ждут 
не Тамариновые сады с их «томлением прудов», «ус-
ловных туманов», «курчавой зелени рощ» [Набоков 4: 
10], а вихрь «небытия», также отсылающий к элегии 
Бодлера «Бездна»: «Мой разум кружит вихрь безумий 
и страстей // Небытие зову я, ужасом объятый» [Бод-
лер: 82]. Основываясь на собственных эстетических 
представлениях о том, что все искусство – обман, На-
боков вводит читателя в заблуждение изображени-
ем казни Цинцинната, описываемой как театральное 
представление: «Зрители были совсем, совсем про-
зрачны, и уже никуда не годились, и все подавалось 
куда-то, шарахаясь, – только задние нарисованные 
ряды оставались на месте» [Набоков Набоков 4: 129]. 
Мифология смерти как сакрального перехода челове-
ка в иной мир претерпевает ироническую инверсию, 
разрушая представление читателя о реальности про-
исходящего: «…как человек, который не может удер-
жаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя 
отлично знает, что весь маскарад происходит у него 
же в мозгу» [Набоков 4: 123]. На намеренную аффек-
тацию сцены казни указывает, например, Бицилли: 
«Конец “Приглашения на казнь” вызывает недоуме-



103Вестник КГУ   № 1, 2022 

ние в читателях: был ли, или нет, лишен жизни Цин-
циннат? Как будто бы нет… Не злоупотребил ли здесь 
Сирин своим искусством заинтриговать, подчас про-
сто одурачить читателя?» [Бицилли: 216].

Разрушая сакральный аспект традиционного мифо-
логического сознания, Набоков создает иронический 
миф о симуляции казни, начиная с абсурдного предло-
жения: «Сообразно с законом, Цинциннату объявили 
смертный приговор шепотом» [Набоков 4: 5]. Набоков 
не скрывает двусмысленности и комичности ситуации, 
предупреждая читателя, что все происходящее – не бо-
лее чем творческий акт художника: «…не сбивайтесь 
на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным – 
но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала: 
драма может уйти» [Набоков 4: 75].

Абсурдность реальности также проявляется в ми-
фических образах тюремщиков Цинцинната, стили-
зованных под комических персонажей – маски, скры-
вающие потерю первоначального лица, отсюда их 
ужасающее сходство – тюремщик Родион является 
одним целым с директором тюрьмы Родриго Ива-
новичем, и наоборот. Под видом обычного человека 
без лица изображены адвокат и прокурор, зеркальные 
отражения друг друга, «оба крашеные, и очень похо-
жие друг на друга (закон требовал, чтобы они были 
единоутробными братьями, но не всегда можно было 
подобрать, и тогда гримировались)» [Набоков 4: 11]. 

Лишенный привычного человеческого обли-
ка, Цинциннат становится похожим на своеобраз-
ную складную куклу: «Снял, как парик, голову, снял 
ключицы, как ремни, снял грудную летку, как коль-
чугу…» [Набоков 4: 18]. У Набокова живой чело-
век видоизменяется, подменяясь кем-то безжизнен-
ным Другим (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, 
свернувшись калачиком» [Набоков 4: 38], что по-
рождает неоднозначное отношение к персонажу, ко-
лебания между любовью и ненавистью, обнажая мо-
дернистскую тенденцию к дегуманизации искусства. 
Монологическое сознание героя делает его отчуж-
денным от мира, лишенным привязанностей, он жи-
вет «в мнимом мире» неподлинных вещей и людей, 
жалуясь, что «тридцать лет прожил среди плотных 
на ощупь привидений» [Набоков 4: 39]. На собствен-
ном опыте Цинциннат проверяет «всю несостоятель-
ность данного мира» [Набоков 4: 39], становясь про-
тотипом модернистского человека, потерявшего 
свою индивидуальность, блуждающего по лабирин-
там разобранного мира и оторванного от реальности: 
«… главная его часть находилась совсем в другом ме-
сте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначитель-
ная доля его. Но и во сне все равно, все равно – насто-
ящая его жизнь слишком сквозила» [Набоков 4: 68]. 

Мифологизация Цинцинната состоит в потере его 
подлинности, целостности и приобретении «призрач-
ности», непроницаемости для внешнего мира, от ко-

торого он пытается убежать и остаться в нем одновре-
менно. Поэтому он проверяет, насколько еще ощутима 
материальная жизнь: «…солнце было все еще прав-
доподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали 
наружное приличие» [Набоков 4: 124]. Помещая сво-
его героя между двумя крайностями – зловеще ко-
мичными шутами театра жестокости и идеальным 
миром Тамариных Садов, Набоков иронично показы-
вает, что триумф и падение, возвышение и деградация 
трагически сходятся в судьбе человека, что роднит его 
с участью трагического клоуна, арлекина, который 
играет определенную автором роль.

Таким образом, конструируя свои произведения 
как мифологические метатексты, Набоков в пер-
вую очередь имеет в виду мистическую, сакраль-
ную природу творчества, которое само по себе явля-
ется бесконечной и непознаваемой тайной. Феномен 
мифологизма у Набокова раскрывает специфику ми-
ровоззрения автора, включенного в модернистскую 
парадигму эстетического преобразования мира и че-
ловека. Мифология творчества, созданная писателем, 
представляет собой бесконечное фантастическое зре-
лище человеческих жизней, облеченных в художе-
ственную форму мистерий, имеющих чисто эстети-
ческое значение.
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Аннотация. В статье описываются и анализируются некоторые важные контрасты, содержащиеся в эпистолярии С.А. Есе-
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В данной статье мы не претендуем на целостный 
обзор тем, проблем и оценок, встречающихся 
в письмах Есенина, но особое внимание уде-

ляем контрастам, содержащимся в эпистолярии поэ-
та, передающим особенности его натуры и восприя-
тия мира.

Большинство исследователей отмечают: Есенин 
не предполагал, что его письма будут предметом изу-
чения, поэтому они носят, конечно, приватный харак-
тер (несмотря на амбициозность, эпатажность поэта 
и его постоянное стремление быть первым). В опре-
деленные промежутки времени Есенин догадывался, 
что его письма могут прочитываться (как компромат 
на самого автора или его корреспондентов), и даже 
предупреждал друзей, что переписка может быть про-
сматриваема чужими людьми, однако и в этих пись-
мах поэт достаточно эмоционален и раскован.

В эпистолярном наследии Есенина встречают-
ся краткие высказывания о том, что никакое пись-
мо не может заменить живого общения. По мне-
нию поэта, письменное слово по силе воздействия 
проигрывает устной беседе, если только это письмо 
не творчество. Об этом Есенин писал М. Горькому 
3 июля 1925 г.: «Помню Вас с последнего раза в Бер-
лине. Думал о Вас часто и много. В словах, и осо-
бенно письменных, можно сказать лишь очень ма-
лое. Письма не искусство и не творчество» [Есенин: 
217]. Тем не менее письма поэта приоткрывают за-
весу над его внутренними сложностями, причинами 
одиночества, противоречиями.

Многие послания Есенина откровенны, хотя уже 
после переписки с М.П. Бальзамовой Есенин стал 
сдержаннее (это зависело, конечно, и от постепен-
ного его взросления). 20 июня 1913 г. Есенин писал 
Бальзамовой: «Письма мои вовсе не составят тебе 
моего миросозерцания. В них одна пустая болтовня, 
а о чем-либо серьезном говорить с тобой я не имел 
надобности» [Есенин: 46]. В данном случае поэт 
не до конца искренен, он желал возвращения ему пи-
сем из-за разочарования Бальзамовой, но при этом 
тексты всех его посланий, конечно, были содержа-
тельными. Спустя примерно год, 29 октября 1914 г., 
Есенин уже потребует эти письма: «…я прошу Вас 
или даже требую (так как я логически прав) прислать 
мне мои письма обратно. Если Вы заглядываете ча-
сто в свое будущее, то понимаете, что это необходи-
мо» [Есенин: 59].

Для создания письма важно особое настроение 
адресанта, сосредоточенность и наличие времени. 
Как можно судить по некоторым посланиям Есени-
на, не всегда для сообщения информации и общения 
он выбирал форму письма, нередко не хотел тратить 
время на письма. В краткой записке к А.В. Ширяевцу 
от августа – сентября 1919 г. Есенин отмечает: «Ми-
лый Шура! Будь добр, помоги устроиться и прию-

ти ночевать моих хороших знакомых. Они расска-
жут тебе обо всем, о чем не имею времени передать 
тебе письменно» (курсив мой. – В. А.) [Есенин: 109].

В ряде посланий поэта угадывается игра с адреса-
тами, однако она в большей степени касается скорее 
даже вопросов творчества, нежели личных взаимоот-
ношений. Чуткий к фальши, Есенин не терпел под-
логов, очень переживал, когда жизнь вынуждала его 
ломать себя и подстраиваться под мнение большин-
ства. Его ранние письма полны рассуждениями о не-
обходимости искренности, человеческой чуткости. 
В середине декабря 1912 г. Есенин писал Г.А. Пан-
филову: «Если ты требуешь своим письмом от меня 
всего красивого, чистого, благородного, деликатно-
го, но лицемерного, то знай, это не есть искренность, 
а я тебе сказал именно так (искренно). Если что-либо 
и встретилось в моем письме, затрагивающее струны 
твоей души, то знай, я не отвлеченная идея (какая-ли-
бо), а человек, не лишенный чувств, и недостатков, 
и слабостей» [Есенин: 27].

Сам Есенин далее будет много играть на публи-
ке, в том числе и с интересующими его женщина-
ми, но в письмах он чаще всего высказывался прямо. 
В юности поэт буквально требовал честности и от-
крытости от своих корреспондентов, тем более от тех, 
к кому был неравнодушен. «Письмо твое меня огор-
чило, если действительно нет искренности, так к чему 
же надевать маску лицемерия», – пишет он Бальзамо-
вой от 12 июня 1913 г. [Есенин: 44]. Через три месяца 
после процитированного выше письма поэт сообща-
ет Бальзамовой о том, как оскудевает его вера в людей 
под влиянием внешнего зла. Отступает образ искрен-
него поэта-рыцаря, лелеемый Есениным, ему прихо-
дится подстраиваться под действительность, пряча 
детскую непосредственность: «Постепенно во мне 
угасла вера в людей, и уже я не такой искренний со 
всеми. Кто виноват в этом? Конечно, те, которые, под-
ло надевая маску, затрагивали грязными лапами неж-
ные струны моей души. Теперь во мне только еще 
сомнения в ничтожестве человеческой жизни» [Есе-
нин: 48].

О том, насколько Есенин мог быть разным – од-
нозначно резким и уступчивым, насколько ценил ис-
креннее и простое отношение людей друг к другу, 
показывает история его взаимоотношений с Н.Н. Лив-
киным, в частности ситуация с публикацией сборни-
ка стихов последнего «Инок» и письма, связанные 
с историей выхода этой книги в свет.

Мечтая опубликовать в «Новом журнале для всех» 
свое уже ранее печатавшееся стихотворение, Ливкин 
послал в редакцию этого издания стихи – как свои, 
так и есенинские – с информацией о том, что сти-
хотворение Есенина «Кручина» уже публиковалось 
в журнале «Млечный путь» и перепечатано «Новым 
журналом…». Перепечатки в то время не приветство-
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вались, тем более начинающих авторов, так что у Есе-
нина возникли проблемы [Ливкин].

Помня о своевольном отношении Ливкина к его 
произведениям, Есенин даже заявлял о своей готов-
ности выйти из списка сотрудников журнала «Млеч-
ный путь», если в нем останется Ливкин [Есенин: 
392]. Не исключено, что, ощущая обиду и недоволь-
ство, Есенин некоторым образом стремился пото-
пить соперника, устраивая ему возмездие за необ-
думанные действия». Скорее всего, Есенин остался 
бы непреклонен, несмотря на все просьбы со сторо-
ны, но Ливкин сам написал письмо с извинениями. 
Есенин отвечал 12 августа 1916 г.: «Мне даже смеш-
ным стало казаться, Ливкин, что между нами, два 
раза видящих друг друга, вдруг вышло какое-то не-
доразумение, которое почти целый год не успокаи-
вает некоторых. В сущности-то ничего нет. Но зато 
есть осадок какой-то мальчишеской лжи, которая го-
ворит, что вот-де Есенин попомнит Ливкину, от кото-
рой мне неприятно (курсив мой. – В. А.) [Есенин: 83]. 
Логично предположить, что проявленная со стороны 
Ливкина искренность затронула «больную» для Есе-
нина тему: неприятно ему было не столько от про-
шлых действий Ливкина, сколько из-за необходимо-
сти «по-волчьи» отвечать этому «волчьему» миру. 
Именно поэтому поэт, на самом деле собиравший-
ся «попомнить» Ливкину, быстро отступает назад.

Примерно за год до своего трагического жизнен-
ного конца, 20 декабря 1924 г., Есенин писал Г.А. Бе-
ниславской: «Галя, голубушка! Спасибо за письмо, 
оно очень меня обрадовало. Немного и огорчило 
тем, что Вы сообщили о Воронском. Я верил, а ока-
залось всё миражем. Может быть, в мире всё мираж, 
и мы только кажемся друг другу. Ради бога, не будь-
те миражем Вы. Это моя последняя ставка, и са-
мая глубокая. Дорогая, делайте всё так, как найде-
те сами… Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, 
что я написал вчера и что напишу завтра» (курсив 
мой. – В. А.) [Есенин: 191]. Нельзя отождествлять 
маски, искусственность и миражи, тем не менее на-
чало иллюзорности тут одно – пройдя уже нема-
лый жизненный путь, Есенин возвращается к мыс-
ли о настоящем, подлинном и, видя это искреннее 
начало в преданной ему Бениславской, пишет о нем 
как об особой ценности.

Письма для Есенина были своеобразной палитрой, 
в ней отражались не только цвета, но оттенки и полу-
тона. В письмах поэта ставились и некоторые экспе-
рименты со словом, не всегда осознанно велся поиск 
удачных сочетаний лексем, словообразовательных ря-
дов, тематических групп слов. 

Приведем в пример раннее письмо Есенина 
к Бальзамовой от июля 1912 г., написанное после 
расставания с девушкой, которой он искренне симпа-
тизировал: «Мне хочется, чтобы у нас были одни чув-

ства, стремления и всякие высшие качества. Но боль-
ше всего одна душа – к благородным стремлениям. 
Что мне скажешь, Маня, на это? Теперь я один со сво-
ими черными думами!» (курсив мой. – В. А.) [Есенин: 
10]. Единение в данном случае противопоставлено 
одиночеству, а стремления – черным думам. В пись-
ме выстраиваются даже своеобразные рифмы, в том 
числе и звуковые: «Скверное мое настроение от тебя 
не зависит, я что-то сделал, чего не могу никогда-ни-
когда тебе открыть. Пусть это будет чувствовать моя 
грудь, а тебя пусть это не тревожит. Я написал тебе 
стихотворение, которое сейчас не напишу, потому 
что на это нужен шаг к твоему позволению... Тяжелая, 
безнадежная грусть!» (курсив мой. – В. А.) [Есенин: 
10]. Через несколько писем Есенин расскажет Бальза-
мовой, что случилось с ним: в тяжелом и помрачен-
ном состоянии он выпил немного уксуса, но испугал-
ся, сразу же запил уксус молоком: речь в письме идет 
вроде бы о физической боли, вызванной ожогом пи-
щевода. Однако за счет намеренного умолчания (ав-
тор не рассказывает, что с ним случилось), описания 
состояния героя и рифмующихся лексем «грудь – 
грусть» разговор переводится на уровень представ-
ления не физического, но душевного состояния. 

Л.В. Поликовская отмечает контрасты раннего Есе-
нина: «Есенин глазами сослуживцев и Есенин в пись-
мах Грише Панфилову и Марии Бальзамовой – какой 
контраст! Молодой, радующийся жизни – и глубоко 
печальный, ненавидящий эту жизнь, подумывающий 
о самоубийстве. Где же правда? И там и тут. Мы не ис-
ключаем, что в письмах Есенин отчасти сгущает кра-
ски, подстраивая собственный образ под образ своего 
лирического героя – поэта. “Веселый и радостный” – 
это вовсе не идеал Серебряного века. И Есенин – со-
знательно или подсознательно – отдает дань моде. 
Но правда и другое: в веселом, как будто бы ничем 
не отличавшемся от других юноше постоянно идет 
глубокая внутренняя работа, рассказать о которой 
он может только очень близким людям» [Поликов-
ская: 78]. Но кроме указанных исследовательницей 
радости и печали встречаются в письмах Есенина бо-
лее сложные контрасты. К примеру, в письме Панфи-
лову от 23 апреля 1913 г. звучит яркий христианский 
призыв Есенина: любить и жалеть разных людей – 
«и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, 
и праведников» – и «обнаруживать ласкою жизненные 
болезни людей» [Есенин: 36]. Это просветление и го-
товность поэта к слиянию с миром резко контрасти-
руют с настроением в письме к Бальзамовой от мая – 
декабря 1913 г. – поэт представляет мрачную жизнь, 
в которой всё «пошло и ничтожно»: «Ничего в ней нет 
святого, один сплошной и сгущенный хаос развра-
та. Все люди живут ради чувственных наслаждений», 
а редкие люди, не принимающие эту жизнь, быст ро 
увядают и уходят [Есенин: 39].
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По справедливому замечанию исследователей, 
«письма Есенина — такой же исключительно точ-
ный барометр, улавливающий самые тонкие пере-
мены в умонастроении и душевных “переструениях” 
поэта, как и его лирика. В них, зачастую переполнен-
ных реалиями быта и “деловой суетой”, не раз до-
верительно обозначаются новые вехи в творческих 
исканиях Есенина; они иногда раньше, чем поэзия, 
свидетельствуют и о его духовном кризисе, и о его 
духовном преображении» [Пяткин: 28].

В некоторых письмах Есенин сам обозначает до-
статочно внезапный слом или изменения, произошед-
шие в нем. Так, говоря о значительном «переструе-
нии внутреннем», Есенин описывает плату, которую 
пришлось отдать за то, чтобы стать поэтом [Есенин: 
117]. В отдельных письмах видны достаточно резкие 
характеристики окружения поэта в это время. При-
мером может служить письмо поэта к Панфилову 
от июня 1911 г.: «Я поспешил скорее убраться из это-
го ада, потому что я боялся за свою башку. Все-таки 
мне зло сделал Епифанов, он облил сундук кероси-
ном. Что ты мне прописал про их гулянье, я нисколь-
ко этому не удивляюсь, потому что я уже был уве-
рен в этом, а на глупые выходки Тиранова я смотрю 
как на сумасшествие. Он часто беснуется. В нем, ве-
роятно, живет легион, поэтому ему не мешает попро-
сить своего ангела, чтобы он его исцелил. А Яковлев 
настоящий идиот, из него, я уверен, ничего не вый-
дет, и вот он окончил школу, но бесполезно. А Кала-
бухов самая дрянь и паскуда. Ну ладно об этом тол-
ковать, поговорим о другом» [Есенин: 7]. 

Интересна не только финальная фраза отрывка, 
благодаря которой поэт переводит разговор на дру-
гую тему, но и контрастное, выстроенное благодаря 
разностилевой лексике описание, которое располага-
ется по нарастающей: сначала перед нами появляет-
ся антитеза земного и горнего, созданная не без иро-
нии автора, которая далее выходит к откровенным 
негативным номинациям и ругательствам. Значи-
мо употребление Есениным религиозно-церков-
ной лексики: ад, зло, беснуется, легион, ангел. Этот 
пласт слов, определяемый народной верой, оставал-
ся в душе Есенина всю жизнь. М.В. Скороходов от-
мечает глубинную связь Есенина с народным ми-
ром, говорит о народной школе, пройденной поэтом 
в отрочестве и юности, о постижении Есениным ос-
нов православной культуры, интересе поэта к старо-
обрядцам: «Напомним, что Есенин во время учебы 
в Спас-Клепиках изучал Закон Божий и общую цер-
ковную историю (по четыре часа в неделю в первый 
и второй годы учебы и по три часа – в третий год об-
учения), а также церковную и гражданскую отече-
ственную историю (по три часа в неделю во второй 
год учебы и по два часа – в третий), поэтому был 
прекрасно осведомлен о событиях, описанных в Вет-

хом и Новом Завете, разбирался в русской и миро-
вой истории» [Скороходов: 32].

Рассуждений собственно о Боге и божественном, 
о вере в письмах Есенина очень мало (за исключени-
ем ранних писем, в которых, например, упоминает-
ся Христос), но поэт часто говорит о душе, причем 
подразумевает под ней не чувствительность, но спо-
собность человека к нравственному росту, совер-
шенствованию на основе любви к людям. В письме 
к Н.К. Вержбицкому от 25 июля 1925 г. Есенин се-
товал на то, что его супруга Софья Андреевна, внуч-
ка Л.Н. Толстого, слишком полна памятью о великом 
писателе, из-за которого ему самому в семье остает-
ся мало места: «С новой семьей вряд ли что получит-
ся, слишком всё здесь заполнено “великим старцем”, 
его так много везде, и на столах, и в столах, и на сте-
нах, кажется, даже на потолках, что для живых людей 
места не остается. И это душит меня» [Есенин: 219]. 
Хотя именно с толстовского понимания жизни начи-
нал сам Есенин, а его рассуждения о душе на протя-
жении всей жизни сохраняли народный смысл.

Вспомним народных героев у Толстого и Констан-
тина Левина, автобиографического персонажа в рома-
не «Анна Каренина», который прозревает, осмысляя 
слова подавальщика Федора: «Да так, значит – люди 
разные; один человек только для нужды своей жи-
вет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фо-
каныч – правдивый старик. Он для души живет. Бога 
помнит» [Толстой: 376]. Н.И. Шубникова-Гусева пи-
шет, что «характерной чертой теоретических взглядов 
Есенина является его широкий подход к интерпрета-
ции русского самосознания, национальной и миро-
вой культуры. В стремлении возродить основы твор-
чества своего народа, его “особенную физиономию” 
и органически соединить их с современными поис-
ками нового духа модерна в литературе XX в. труд-
но найти поэта, равного Есенину» [Шубникова-Гусе-
ва: 9]. Душевность очень часто встречается в письмах 
Есенина именно как характеристика русского народ-
ного характера. 

В письме к Панфилову от 18 августа 1912 г. Есе-
нин рассуждает о не имеющих выхода душевных 
чувствах в ситуации слишком однообразно проходя-
щей жизни [Есенин: 13]. Читатель письма буквально 
чувствует порывы автора, которому были узки рам-
ки внешней реальности: вероятнее всего, не столько 
за новыми ощущениями, сколько за яркими и перво-
зданными чувствами будет стремиться потом Есе-
нин и в Европу, и в Америку, но быстро разочаруется. 
В письме к А.М. Сахарову от 1 июля 1922 г. из Дюс-
сельдорфа Есенин отметит, что у русского человека, 
в отличие от европейского, есть душа: «Пусть мы ни-
щие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато 
у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью 
сдали в аренду под смердяковщину» [Есенин: 140]. 
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А.Б. Мариенгофу 9 июля 1922 г. Есенин напишет, 
что хочет поскорее выбраться из «кошмарной Евро-
пы», вернуться к русскому хулиганству и задору [Есе-
нин: 141]. Обратим внимание на тот факт, что хули-
ганство и задор выражают у поэта не распущенность 
и вольности, но горячность натуры. Примечатель-
но еще одно письмо Мариенгофу от июля – августа 
1922 г., дерзкое и вызывающее и в обращении к адре-
сату, и его номинации («Дура моя – Ягодка! ты тоже 
сволочь из сволочей. Как тебе не стыдно, собаке, – за-
лезть под юбку и забыть самого лучшего твоего дру-
га»), и в описании Европы. Есенин создает послание, 
должное произвести впечатление и передать ощуще-
ния, при этом он не скупится на приемы и средства 
выразительности: риторический вопрос и восклица-
ние, смена первого дерзко-игривого обращения фор-
мульным «милостивый государь». Но еще важнее 
здесь повтор «бьется сердце» в соединении с умол-
чанием в первом случае и прояснением, что бьется 
сердце ненавистью. Прояснение это резко меняет тон 
письма на контрастный, усиливаемый сниженным 
«блевать хочется»: «Знаете ли Вы, милостивый госу-
дарь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, 
какое впечатление, как бьется сердце… О нет, Вы 
не знаете Европы! Во-первых, Боже мой, такая га-
дость однообразия, такая духовная нищета, что бле-
вать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаянней-
шей ненавистью…» [Есенин: 146]. 12 ноября 1922 г. 
Есенин пишет Мариенгофу, что после его поездки 
«заграница», бывшая иллюзией при всех российских 
лишениях, потеряла весь смысл. Не случайно Есенин 
констатирует: «Молю Бога не умереть душой и лю-
бовью к моему искусству» [Есенин: 150]. Фраза эта 
максимально содержательна: здесь и Бог, и жизнь 
души, и искусство, которое для Есенина как народ-
ного поэта немыслимо без первых двух обозначен-
ных явлений. Кроме того, всё это должно было стать 
«противоядием» от полученных поэтом в поездках 
по западным странам впечатлений.

О душе Есенин упоминает в письмах гораздо 
больше, нежели даже об умственных способностях 
человека, в любом случае душевность, чуткость, чув-
ствительность, отзывчивость у него почти всегда 
на первых местах. В текстах ранних писем Есени-
на рассуждения о душе представлены явно. Причем 
поэт пишет как о положительных, высоких душах, 
так и о противоположных – «душонках». В сентя-
бре – октябре 1912 г. поэт сообщает Бальзамовой: 
«Твой порыв может пройти. Ты встретишь достойно-
го себе человека, умнее, серьезнее и сильнее душою 
меня» [Есенин: 18]. А в письме к ней же от июля 
1912 г. ругает окружающих, обличая в них именно 
отсутствие большой души: «Ты ничего никому не от-
крывай об этом. Главное. Меня терзают такие мелкие 
и пустые душонки…» [Есенин: 11]. Примечательно 

упоминание о душе в письме Р.В. Иванову-Разум-
нику от 6 марта 1922 г., в котором Есенин несколь-
ко иронично отзывается о Клюеве, находя и в его 
поэзии, и в его письмах «мистику дешевого право-
славия», которую он противопоставляет настояще-
му жизненному чувству. Два значимых предложе-
ния письма построены на основе антитез: высокого 
и низкого. Между тем Есенин так выстраивает пред-
ложения, что эти антитезы оказываются двумя сторо-
нами одной неразделимой сущности, пока речь идет 
о земной жизни человека: «Или “ризы души своей” 
боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда 
ведь и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа 
пусть уходит к Богу» [Есенин: 131].

К другу-поэту А.Б. Кусикову, жившему в Париже, 
уехавший в Америку Есенин пишет с просьбой сооб-
щить московские новости, но без «гадостей», кото-
рые говорят и пишут о самом Есенине. В контексте 
всего заграничного письма значима грусть поэта, пре-
красно отраженная в знаковом и несколько раз повто-
ряемом к Кусикову обращении – «душа моя», а так-
же просьба поэта о новостях с родной земли, причем 
светлых: «Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое 
и веселое, как друг» [Есенин: 154]. В письме умеща-
ется еще и размышление поэта о том, к какой рево-
люции он принадлежал, а в финале Есенин сообща-
ет, что ему «больно и тошно» [Есенин: 154].

Н.А. Каленова считает письма Есенина, «с одной 
стороны, творением художника слова, с другой – ре-
зультатом речемыслительной деятельности, не ори-
ентированной на творческий замысел, а обслуживаю-
щей бытовую сферу личности автора» [Каленова: 68]. 
Опять перед нами две стороны, и материального, ве-
щественного, сниженного в письмах Есенина мно-
го, но оно не выделяется ни пошлостью, ни мелочно-
стью, поскольку поистине широкой была натура поэта. 

Приведем несколько примеров, описывающих 
сложное материальное положение Есенина в раз-
ные годы: «Положение мое скверное. Хожу отрепан-
ный, голодный, как волк, а кругом всё подтягивают. 
Сапоги каши просят, требуют, чтоб был как зер-
кало, но совсем почти невозможно» [Есенин: 90]; 
«Живу, дорогой, – не живу, а маюсь. Только и дума-
ешь о проклятом рубле. Пишу очень мало» [Есенин: 
112]; «Положение хуже, чем у свиньи, которую от-
кармливают на убой. Черт с ними, что деньги от все-
го того, что я не беру их, накапливаются, дело в том, 
что у меня ни монеточки. Даже в кино нет на билет, 
а Шурке на трамвай» [Есенин: 225–226]. Все приве-
денные цитаты показывают достаточно простое от-
ношение поэта к деньгам. Есенин часто испытывал 
финансовые трудности, не всегда мог помочь род-
ным (порою и сам нуждался в помощи).

В письмах к знакомым Есенин часто не скры-
вает плохого самочувствия, пишет о боли и неу-
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добствах: «Очень собираюсь к Вам, но помираю 
от зубной боли. Жалею, что вчера не мог зайти, про-
валялся, как с белены» (Иванову-Разумнику, 6 фев-
раля 1917 г.) [Есенин: 92]; «На днях сдурил и об-
рил свою голову, уж очень иссушил кожу. Полечу 
маленько. Будь здрав» (Мурашеву М.П. 18 февраля 
1917 г.) [Есенин: 93]. Но эти проблемы, возникаю-
щие на физическом уровне, Есенин описывает ред-
ко, на первый план выступают моральные тяготы, 
прежде всего одиночество. И зная о том, насколь-
ко оно тяжело, Есенин, когда представляется такая 
возможность, пытается спасти от одиночества дру-
гих: в письме от 9 марта 1918 г. к Л.Н. Столице Есе-
нин просит ее поддержать хорошего человека, Пет ра 
Авдеевича Кузько: «Примите его и обогрейте Ва-
шим приветом. Ему ничего не нужно, кроме лишь 
знакомства с Вами, и поэтому я был бы рад, если 
бы он нашел к себе отклик в Вас. Человек он со-
держательный в себе, немного пишет, и общение 
с Вами кой в чем (чисто духовном) избавило бы его 
от одиночества, в которое он заброшен по судьбе 
России» [Есенин: 101]. 

Как мы уже отмечали выше, настроение Есенина 
менялось часто, и в письма поэта чаще всего попа-
дали те события, которые прямо или косвенно были 
маркированы его эмоционально-оценочным отноше-
нием. Причем встречаются письма, в которых причи-
на определенного состояния обыгрывается поэтом. 
Так, в послании Бениславской от мая 1924 г., описы-
вая негативные ощущения и их поводы, Есенин на-
ходит место иронии над самим собой: «Погода была 
скверная, настроение от безденежья – тоже. На днях 
получу. Главным образом грустен потому, что дья-
вольски растолстел. Костюм не сходится. Белье при-
ходится перепарывать. Черт знает что такое! Утром 
не могу без пота натянуть ботинки» [Есенин: 167].

В письмах Есенина шутки (чаще всего достаточно 
резкие) контрастируют с общим настроением грусти, 
которая у поэта нередко приобретает характер порабо-
щающей, гнетущей человека тяжести. Внешние фак-
торы, связанные с подобными ощущениями, могли 
быть на протяжении жизни Есенина разными, но поэт 
легко оказывался в разных «тисках»: «Не знаю, мно-
го ли времени продолжится это животное состояние. 
Я попал в тяжелые тиски отца. Жаль, что я молод!… 
Никак не вывернешься. Не знаю, что и писать, и го-
лова тяжела, как свинец. Отовсюду по роже скользит 
влага. Удрученное состояние» (Панфилову, февраль – 
март 1913 г.) [Есенин: 32–33].

Письма Есенина открывают глубину пережива-
ния автором многих событий личной и общественной 
жизни, а всевозможные контрасты эпистолярного на-
следия поэта позволяют приблизиться к пониманию 
его сложной душевной работы, которую, несмотря 
на все внешние события, литературную борьбу с ис-

пользованием разных средств, нередко идущих враз-
рез с совестью, Есенин считал самой важной, отли-
чающей путь русского человека от всех других дорог.
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Аннотация. Радиопьеса Артюра Адамова «В фиакре» по сей день находится на периферии исследовательских интере-
сов. Созданная в 1959 г., а опубликованная в 1963 г., пьеса становится материалом филологического изучения гораз-
до реже, чем эксперименты Адамова на поле политического театра, осуществляемые в то же самое время. В статье 
рассматриваются автобиографические истоки сюжета пьесы «В фиакре», делается попытка обоснования авторско-
го выбора; оценивается значимость для Адамова-художника темы влияния родительско-детских отношений на всю 
человеческую судьбу. Особое внимание уделяется анализу мотивной структуры, в которой превалирующим оказы-
вается мотив вины, связывающий пьесу Адамова с экзистенциальной философией, – вины, обретающей у Адамова 
онтологические коннотации. Тема бессмысленности мира, казалось бы, противоречащая пафосу политического теа-
тра, сохраняется в творчестве Адамова и после того, как он, по мнению ряда исследователей, теряет подлинный ин-
терес к театру абсурда. Помимо этого, в статье затрагивается вопрос интертекстуальных связей, чрезвычайно важ-
ных для понимания творческого метода Адамова. В статье сформулирован основной вывод относительно поэтики 
Адамова, выкристаллизовавшейся ещё в его исповедальной прозе «Признание».
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Радиопьеса «В фиакре» (“En Fiacre”, 1959), 
опуб ликованная в 1963 г. в журнале «Аванс-
цена. Театр » (“L’Avant-scène-théâtre”) с помет-

кой «не издававшееся ранее», представляет собой 
интереснейший образец драматургического насле-
дия Артюра Адамова (Arthur Adamov, 1908–1970).

Устами одного из персонажей, Ведущего, Адамов 
поясняет: пьеса не является вымыслом в чистом виде, 
у неё есть конкретная «отправная точка» [Adamov 
1963: 39] в реальности. Это действительно так: осно-
ва пьесы – клиническое наблюдение, сделанное док-
тором Клерамбо (Gaëtan de Clérambault, 1872–1934) 
в 1902 г. Результаты ведения трёх пациентов, трёх се-
стёр, были опубликованы после смерти доктора в его 
«Труде по психиатрии» (“Oeuvre Psychiatrique”, 1942). 
В главе «Коллективный бред и ассоциации душевно-
больных» (“Délires collectifs et associations d’aliénés”) 
доктор пишет: «Наблюдение 1. Одновременное по-
мешательство трёх сестёр c преобладанием бреда 
у одной из них. Мания преследования. Бредовые ин-
терпретации. Бродячий образ жизни; пребывание 
в отелях, в фиакрах» [Clérambault: 7]. (Здесь и далее 
все цитаты из иноязычных источников списка литера-
туры представлены в переводе автора статьи.) Веду-
щий сообщает слушателю, не знакомому с практикой 
доктора Клерамбо, что этот случай, «пример коллек-
тивного бреда» [Adamov 1963: 39], стал фундамен-
том для пьесы Артюра Адамова «В фиакре». Также 
Ведущий зачитывает подробный комментарий самого 
доктора Клерамбо. Из этого комментария выясняют-
ся следующие факты: в феврале 1902 г. сестёр М. до-
ставили в полицейский участок из-за их ссоры с из-
возчиком фиакра – пассажирки отказались платить; 
троице предъявляли обвинение в бродяжничестве – 
в течение нескольких месяцев сёстры скитались, 
проводили время в отелях и даже ночевали в фиа-
крах, потому что им «нравилось так жить» [Adamov 
1963: 39]; женщины были обеспокоены, словно ста-
рались избежать «большой опасности» (“un grand 
danger”) [Adamov 1963: 39]; они выросли в непро-
стой семье: отец – своевольный тип, не умеющий 
вести финансовые дела, мать – терпеливая, обере-
гающая детей от всяческих забот, но и от всяческих 
самостоятельных начинаний, мать, которая, умерев, 
оставила дочерей совершенно неприспособленными 
к жизни в обществе. Далее Ведущий подчёркивает, 
что автор пьесы вообразил себе драму, которая могла 
бы развернуться в одном из фиакров, нанятых деви-
цами М. В конце своей вступительной речи Ведущий 
напоминает, что художественное произведение всег-
да остаётся художественным произведением, даже 
если опирается на документы. Как замечает Мартин 
Эсслин (Martin Esslin), Адамов в пьесе «В фиакре» 
«соединяет реалистическое и фантастическое, сделав 
сюжетом подлинное событие» [Эсслин: 127].

Персонажи пьесы, заявленные в афише: три немо-
лодые сестры, Извозчик, Доктор, работающий с за-
ключёнными (Судебный медик), Ведущий. Во втором 
действии показывается третья тройка – Медсестра, 
Медбрат и Сторож – но ненадолго: возможно, поэ-
тому в афише она не указана. Трём сёстрам Адамов 
даёт те же имена, что зафиксированы доктором Кле-
рамбо: Жанна, Аннетта, Клотильда (доктор указыва-
ет и их возраст: 59, 56 и 48 лет соответственно; Ада-
мов также информирует о возрасте сестёр).

В пьесе есть фрагменты, практически без изме-
нений инкорпорированные Адамовым из записей 
бесед доктора Клерамбо с сёстрами М. Исследова-
тель творчества Адамова Рене Годи (René Gaudy) 
упоминает о важности «старого семейного конфлик-
та» [Gaudy: 69–70]. Видится уместным предполо-
жить, что в отчёте доктора Клерамбо Адамова за-
интересовала, в первую очередь, семейная ситуация, 
напомнившая ему его собственную. Об отце паци-
енток доктор Клерамбо пишет так: «Отец их от-
личался характером, по меньшей мере, своеобраз-
ным» [Clérambault: 9]. Сведения об отце реальных 
сестёр М., полученные Адамовым из записей док-
тора Клерамбо, дают основание для сопоставлений. 
Отец Адамова – богач, нефтепромышленник, кото-
рому принадлежали скважины на Каспии; отец М. – 
владелец процветающей фабрики. Отец Адамова был 
вынужден оставить Россию, лишился скважин в ре-
зультате революционных событий 1917 г. и, наконец, 
после утомительных переездов, в 1924 г. поселился 
с семьёй в Париже; отец М. покинул свой город, сме-
нил род деятельности, часто переезжал и обосновал-
ся в Париже. Отец Адамова пристрастился к азарт-
ным играм и в итоге спустил всё состояние; отец 
М. превратился в игрока, и семья после его смер-
ти в 1890 г. осталась бы, если бы не приданое мате-
ри, без средств к существованию. Образ своенрав-
ного отца, теряющего родину и огромное состояние, 
имеющего колоссальную власть над детьми, влеку-
щего семью в бездну, – вот что не могло не тронуть 
Адамова, вот что всегда находило в нём отклик и ин-
спирировало переосмысление. К тому же в 1958 г. 
в Париже вышла пьеса Августа Стриндберга (August 
Strindberg) «Отец» (“Fadren”, 1887) – в переводе Ада-
мова (Strindberg J.A. Père. Paris: L’Arche, 1958); пьеса, 
безжалостно препарирующая отношения между от-
цом и ребёнком, исследующая роль отца в структуре 
семьи. Детство Адамова, характеризующееся серьёз-
ным травматическим опытом, определило всю даль-
нейшую судьбу писателя, и отзвуки ранних личных 
драм слышатся в его произведениях на протяжении 
целой жизни. Вероятно, Адамова занимали возмож-
ные пути развития драматического сюжета при по-
добных исходных данных. «В фиакре» – эксперимент 
по конструированию одного из таких путей.

«В фиакре» Артюра Адамова: поэтика и проблематика
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В начале первого действия дана экзистенциаль-
ная ситуация прекращения движения и невозмож-
ности выносить отсутствие этого движения – бес-
смысленного, разумеется, потому что у сестёр нет 
пункта назначения. Они едут – никуда (сёстры вы-
ставляют извозчикам три довольно странных усло-
вия: не выезжать за пределы фортификационных 
сооружений; не останавливать фиакр возле винотор-
говцев; следить, чтобы лошадь двигалась шагом: со-
блюдая эти условия, извозчик имел право ехать, куда 
угодно). Однако всякая остановка лишь усиливает 
общую тревогу сестёр, и они (каждая – как умеет) 
просят Извозчика покатать их по Парижу «ещё не-
много» [Adamov 1963: 39]. Трудно отделаться от со-
блазна трактовать все эти перемещения без смысла 
и цели как метафору человеческого существования, 
свойственную театру абсурда, хотя Адамов 1959 г. – 
автор, охотно осваивающий уже иную эстетику. Не 
исключено, что по этой причине ещё одна ключе-
вая для абсурдистов экзистенциальная ситуация – 
тщетного ожидания – высвечивается здесь Ада-
мовым с изрядной долей иронии. Жанна убеждает 
Извозчика потерпеть до конца месяца (тогда сёстры 
расплатятся за всё) и говорит: «Шесть дней подо-
ждать – это недолго! (Мрачно.) Мы вообще ждали 
годами!» [Adamov 1963: 40], на что Извозчик пре-
зрительно парирует: «Ждали они. А чего именно 
ждали-то?» [Adamov 1963: 40]. Разумеется, ответа 
на этот вопрос не последует – поскольку ответа нет 
в принципе. Во втором действии библейский ше-
стоднев упоминает Медсестра, говоря о некоем боль-
ном, который за шесть дней пребывания в лечебни-
це не спал «ни одной минуты» [Adamov 1963: 41].

В пьесе «В фиакре» Адамов продолжает реа-
лизовывать мотив вины. Годи в короткой замет-
ке о пьесе употребляет слово «вина» (“faute”); 
он говорит о «двухголосной мольбе об избавлении 
от вины за ошибку, совершённую в далёком про-
шлом» [Gaudy: 69]. Мотив вины Адамов начал раз-
рабатывать ещё в ранней автобиографической кни-
ге «Признание» (“L’Aveu”, 1946). На страницах 
«Признания» Адамов рассказывает о своём неду-
ге, оповещает, что недугом его управляет чувство 
вины, и заявляет, что решился на исповедь затем, 
чтобы искупить вину. Именно поэтому в «Призна-
нии» Адамов так скрупулёзно работает со словом 
«вина» (“faute”). Это слово представляется Адамо-
ву амбивалентным: с одной стороны, в нём можно 
выявить значение “faille” (от “faillir” – «недоста-
вать», то есть – выражение идеи отсутствия), с дру-
гой – “fall” (германского происхождения – «падать», 
«рушиться», то есть – выражение идеи падения). Та-
ким образом, заключает Адамов, «вина есть отсут-
ствие и падение», являющиеся «ужасными призна-
ками сепарации» [Adamov 1946: 57].

Амбивалентна и вина, исследуемая Адамовым 
в пьесе. Во-первых, есть Извозчик и союз трёх сестёр, 
противостоящие друг другу: Извозчик обвиняет сес-
тёр в обмане. Во-вторых, внутри союза сестёр зреет 
серьёзный раскол, который в итоге приведёт к траге-
дии (она случится между первым и вторым действи-
ем). Во втором действии Аннетта пытается создать 
для Доктора образ неразлучных сестёр, напомина-
ющий трёхглавое существо, что обитает на улицах 
Парижа: сёстры неделимы («со времён осады Пари-
жа» [Adamov 1963: 45], а значит, с 1870 г., то есть уже 
более тридцати лет); головы сестёр «одновременно 
думают одно и то же» [Adamov 1963: 45]; по ночам 
одна неспящая голова сторожит две спящие. Между 
тем именно второе действие разворачивается уже по-
сле трагедии, когда сестёр осталось двое, – Клотиль-
да погибла, выпав из фиакра. Две сестры (старшая 
и средняя) обвиняли – и на самом деле продолжают 
обвинять – третью (младшую) во всех несчастьях, 
что с ними произошли. При подобной расстановке 
сил можно распознать следы известного фольклор-
ного сюжета (с множеством вариаций), где старшие 
сёстры сживают со свету младшую: «Извести, со 
света сбыть хотят всегда только старшие младших. 
<…> «нежеланного» мальчика или девочку или брата 
или сестру изгоняют…» [Пропп: 209]. Адамов не по-
зволяет исключить зависть как мотив преступления: 
Клотильда – красивее сестёр, у неё длинные ноги, 
Жанне кажется, что младшая позволяет себе многое, 
потому что у той «якобы талия тоньше» [Adamov 
1963: 40]; у Клотильды был некий Луи, которого она, 
по её собственному признанию, любила, но на кото-
рого как будто бы в своё время имела виды Жанна. 
Безусловно, старшая и средняя сёстры несправедли-
вы к младшей: они упрекают её даже в том, что Кло-
тильда просила извозчиков пускать лошадь быстрее; 
даже в том, что, когда однажды их фиакр перевер-
нулся, после падения у Клотильды не осталось си-
няков. Однако основная, подлинная вина Клотильды, 
по мнению Жанны и Аннетты, состоит в следующем: 
младшая сестра была солидарна с отцом, ныне по-
койным, она выступала с ним заодно – против мате-
ри и сестёр. Жанна восклицает: «Ты желала нам зла, 
как и отец – он тоже желал нам зла, и вы оба жела-
ли зла маме!» [Adamov 1963: 41]. В том, что сёстрам 
пришлось покинуть дом, где они жили с родителя-
ми, Жанна и Аннетта также видят вину Клотильды. 
Клотильда для них – живое продолжение нелюби-
мого отца, человека, с которым ни Жанна, ни Ан-
нетта не хотят иметь ничего общего, а потому вся-
чески открещиваются от сестры: «В любом случае, 
мы – не как Клотильда» [Adamov 1963: 45]. В фи-
нале пьесы оказывается, что вина Клотильды чудо-
вищна: «Она говорила плохо о маме! Она говорила, 
что мы должны были уйти от мамы, ещё в тридцать 
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лет…» [Adamov 1963: 46]. Таким образом, убежде-
ние Адамова в том, что вина, являющая собой «от-
сутствие и падение» [Adamov 1946: 57], неразрыв-
но связана с отделением от чего-либо или кого-либо, 
«сепарацией» [Adamov 1946: 57], обретает художе-
ственное воплощение.

Лапидарно и точно историю характеризует Мед-
сестра: «Фиакр, сёстры, извозчик…Я ничего не по-
нимаю!» [Adamov 1963: 42]. И впрямь невозможно 
узнать, что произошло на самом деле: действитель-
но ли старшие сёстры убили младшую. Медбрат го-
ворит: «Ничего не доказано…» [Adamov 1963: 41]; 
Доктор вопрошает: «И череп она сама себе о троту-
ар размозжила?» [Adamov 1963: 46]. Анищенко по-
лагает, что в драме абсурда «отсутствует какой-либо 
намёк на поле совместности, отрицательное взаи-
модействие… просто выводится в некое совмест-
ное пространство. <…> Поэтому вопросы остаются 
без ответов» [Анищенко: 84]. Гибель младшей се-
стры Адамов придумал (в записях доктора Клерам-
бо значится, что уже в лечебнице заболела и умерла 
средняя, Аннетта), и то, что к этой ужасной гибели 
могут быть причастны старшая и средняя сестра, – 
один из возможных вариантов развития событий, 
как существуют, положим, возможные варианты тол-
кования сна. Во многом действие пьесы развивает-
ся на неотличимой границе реальности и фантазии, 
яви и бреда. Адамов высоко ценил Стриндберга и его 
«Игру снов». Суть же творческого метода Адамова 
при создании этой пьесы вернее всего определяют 
слова персонажа, Аннетты: «…нам бросают… намёк, 
но никоим образом не объясняют» [Adamov 1963: 42]. 
В пьесе есть два значимых момента, максимально вы-
разительно демонстрирующих весьма напряжённые 
отношения сестёр – и конкретно Жанны – с окружаю-

щей действительностью. Фрагменты реальности 
вдруг начинают казаться Жанне ложными, искажён-
ными, а люди – не теми, за кого себя выдают: в пер-
вый раз Жанна неистово кричит: «Это ненастоящий 
капеллан!» [Adamov 1963: 44], во второй – «Это был 
ненастоящий извозчик!» [Adamov 1963: 46]. Призра-
ки словно издеваются над несчастной женщиной, ко-
торой тяжело отвечать даже на вопросы о собствен-
ном прошлом. В этом контексте и выкрик Аннетты 
«Мы существуем законно!» [Adamov 1963: 45] может 
трактоваться как отчаянная попытка проснуться, впи-
саться в мир, где нет места иллюзиям и фантомам.

Речь сестёр у Адамова персеверативна: так, на-
пример, фраза «Мы думали, что поступаем правиль-
но» (“Nous avons cru bien faire”) с некоторыми вариаци-
ями: «Я думала, что поступаю правильно» (“Je croyais 
bien faire”, “J’ai cru bien faire”), произносится на про-
тяжении всей пьесы не менее семнадцати раз; реже, 
но с той же степенью заученности звучит фраза 
«Мы – честные женщины» (“Nous sommes des femmes 

honnêtes”). Видится, что отчасти этот приём повто-
ра связан с недавней работой автора над перевода-
ми драматургического наследия Чехова: пьеса «Три 
сестры» (кстати, такое название легко могла бы но-
сить пьеса «В фиакре») в переводе Адамова появилась 
в 1958 г. [Tchekhov]. Зырянова подчёркивает: «Сам 
Адамов резюмирует суть своей переводческой стра-
тегии следующим образом: “…чеховские герои часто 
повторяют свои фразы – и это не оплошность или упу-
щение автора – поэтому переводчик должен в точно-
сти сохранить эти повторы”» [цит. по: Зырянова: 202].

В качестве лейтмотива пьесы автор предлага-
ет песню «Фиакр» (“Le Fiacre”). Эту песенку-ско-
роговорку щекотливого и даже шокирующего со-
держания сочинил шансонье Леон Ксанроф (Léon 
Xanrof, 1867–1953) в 1888 г. Музыкальная запись, 
рекомендованная Адамовым для иллюстрации ра-
диопьесы, была сделана в 1930 г. артисткой каба-
ре Иветтой Гильбер (Yvette Guilbert, 1865–1944). 
Нетрудно догадаться, почему Адамов настаивает 
именно на этом исполнении: в 1959 г. имя Ивет-
ты Гильбер уже стало символом Прекрасной эпо-
хи (“La Belle Époque”), а атмосфера пьесы Адамо-
ва, как отмечает Годи, и есть «бурлеск Прекрасной 
эпохи» [Gaudy: 70]; время действия у Адамова – 
первое десятилетие XX века, место действия – Па-
риж. В песне Ксанрофа речь идёт о разъезжающем 
по улицам Парижа жёлтом фиакре, в котором пря-
чутся любовники; фиакр – место их тайного страст-
ного свидания. Проходящий мимо муж изменницы, 
милующейся с неким Леоном, кажется, узнаёт жену, 
но поскальзывается на мокрой земле и попадает 
под колёса фиакра. Неверная выходит, видит раз-
давленного супруга и кричит Леону: «Нам больше 
не нужно скрываться! Отстегни извозчику сотню!»

В пьесе «В фиакре» филигранно исполнена уди-
вительная остроумная аллюзия. В первом действии, 
когда Клотильда, младшая сестра, пытается не рас-
сердить Извозчика ещё сильнее, а потому разгова-
ривает с ним очень ласково, Жанна, старшая, с воз-
мущением шепчет средней, Аннетте: «Ты только 
послушай! Опять она за своё! Она пытается его со-
блазнить! И этого тоже!» [Adamov 1963: 40]. Таким 
образом, слушателя немедленно принуждают вспом-
нить совершенно определённый сюжет: девица рас-
плачивается с кучером за проезд своим телом. Разу-
меется, первой из всего корпуса текстов французской 
литературы в данных обстоятельствах возникает но-
велла Ги де Мопассана (Guy de Maupassant, 1850–
1893) «Признание» (“L’Aveu”, 1884). Разозлившая-
ся Жанна заставляет всякого, услышавшего её шёпот, 
тотчас дословно припомнить тихое откровение Селе-
сты Маливуар: «Я не платила за проезд» [Мопассан: 
66]. Жанна после повторит своё предположение не-
сколько раз, тем не менее о степени его достоверно-
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сти остаётся только гадать – в пьесе нет ни подтверж-
дения, ни опровержения того факта, что Клотильда 
отдавалась извозчикам (может быть, и отдавалась, 
в связи с финансовым положением семьи М.; а мо-
жет быть, и нет, и Адамов лишь позволяет предполо-
жить, что его героиня Жанна знает новеллу Мопасса-
на: например, прочла её в «Жиль Блас» (“Gil Blas”) 
и осталась серьёзно впечатлена). Однако здесь важно 
другое. Человеческая уязвимость, абсурдность кон-
кретных фактов и общая абсурдность жизни как тако-
вой – темы, затронутые Мопассаном в его новелле, – 
не могли не оказаться расслышанными Адамовым, 
который, подобно музыканту с абсолютным слухом, 
откликается на них безошибочно. Адамов умеет рас-
познавать музыку абсурда. У Мопассана расчёт ге-
роини сведён на нет самой жизнью, описанное им 
происшествие – это высочайшая степень нелепости 
и квинтэссенция обесценивания (и самообесценива-
ния) личности; «Признание» – это новелла об утрате 
смысла, а категория бессмысленного Адамова вол-
новала и захватывала. Изыскивая варианты развития 
событий для своей пьесы, Адамов, человек беспри-
мерной эрудиции, словно находит союзника в Мопас-
сане и не позволяет – ни себе, ни слушателю – усом-
ниться в том, что собеседником писателя может быть 
не только современник, и что литературный процесс 
есть многоголосный разговор.

Интонационные сходства – и громкие понука-
ния (и Полит, и Извозчик прикрикивают на лошадь), 
и монотонная безжалостная бухгалтерия («“Сколь-
ко же ты выгадала?” Селеста ответила: “За четыре 
месяца восемь франков наверняка”» [Мопассан: 66]; 
«Клотильда: Мы тратим по двадцать франков в день, 
чтобы не слыть бродяжками» [Adamov 1963: 40]) – 
усиливают ощущение диалога. Любопытно, что упо-
мянутая новелла Мопассана озаглавлена «Призна-
ние» (“L’Aveu”) – точно так же называется главный 
исповедальный текст Адамова, впервые опублико-
ванный в 1946 г., где автор предельно откровенно по-
вествует об истории своих страхов и расстройств. Ув-
лечённый психоанализом, Адамов сохранил верность 
убеждению, что любые последовательности челове-
ческих действий и любые хитросплетения челове-
ческих чувств вызваны скрытыми причинами, таин-
ственными механизмами бессознательного. Адамов 
способен оценить и горькую несообразность, пара-
докс в новелле Мопассана: текст, носящий название 
«Признание», завершается словами «Ясное дело, ни-
чего не скажу» [Мопассан: 67]. В конце концов, по-
следний разговор сестёр в фиакре, по словам Аннет-
ты, содержал в себе признание Клотильды; Аннетта 
использует глагол “avouer” и говорит о Клотильде 
«она призналась» (“elle a avoué”) [Adamov 1963: 46]. 
Это признание сыграло роковую роль в судьбе млад-
шей сестры: сразу после него Клотильда лишилась 

жизни. Эсслин уверен: «Ночные улицы Парижа, не-
счастные жертвы неврозов, подвергающиеся оскор-
блениям извозчиков, – весь этот мир не столь уж да-
лёк от мира “Признания”» [Эсслин: 127].

Таким образом, становится очевидным, что на ру-
беже 50–60-х гг. XX в., в период, когда, как принято 
считать, Адамов складывает знамёна абсурда и увле-
кается политическим театром (к 1959 г. уже написа-
на пьеса «Паоло Паоли» (“Paolo Paoli”, 1956), напри-
мер, и вот-вот появится «Весна 71» (“Le Printemps 
71”, 1961)), Адамов, тем не менее, создавал и тексты, 
соответствующие принципам его ранней поэтики. 
Мир автобиографической книги Адамова «Призна-
ние» (“L’Aveu”, 1946), полный причудливых снови-
дений и воспоминаний о последствиях сложных от-
ношений с отцом, – источник абсурдистских мотивов 
в драматургии Адамова конца 40-х – первой полови-
ны 50-х гг. – продолжает определять его творчество, 
обнаруживая своё присутствие и в радиопьесе «В фи-
акре». Попытка художественного осмысления лич-
ных переживаний и здесь осуществляется в системе 
координат Адамова-абсурдиста.
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Осмысление буддизма русской литературой 
насчитывает более двух веков. Буддийские 
идеи и мотивы можно обнаружить в ли-

тературе XIX века, рубежа веков, в эмигрантской 
и советской литературе. Наиболее активно уче-
ние и образы буддизма осваиваются современной 
и новейшей отечественной литературой. Имеющи-
еся в литературоведении прецеденты перенесения 
структурно-семиотического подхода из урбанисти-
чески-культурной сферы в сферу религии (напри-
мер, выделение «мусульманского текста» романти-
ческой литературы [Алексеев 2006: 5]) позволяют 
говорить и о «буддийском тексте» русской литера-
туры. Одним из современных писателей, которого 
можно отнести к создателям данного текста, явля-
ется Э.В. Лимонов. Очевидно, что в лимоновском 
творчестве буддизм занимает не центральное ме-
сто. Вместе с тем совокупность художественных, 
публицистических, историософских высказываний 
Э.В. Лимонова об этой религии представляет безус-
ловный интерес, имея в виду и прояснение мировоз-
зренческих установок писателя, и более точное по-
нимание особенностей его художественного мира. 
Кроме того, несмотря на в целом критическое отно-
шение Лимонова к буддизму, он создаёт в своих тек-
стах неоднозначный образ этой религии.

Впервые образ буддизма возникает в книге 
Э.В. Лимонова «Русское». В стихотворении «Лха-
са» слово «буддизм» не появляется, однако его за-
мещением становится слово «таинство» – нечто 
между таинственным, красивым, драгоценным и са-
кральным. Образ Лхасы – это образ города, в ко-
тором сокрыто «таинство», временно недоступное 
европейцам. Образ Тибета кажется составленным 
из случайных экзотических слов, диссонансно риф-
мующихся друг с другом: «Какие-то фанзы. какие-то 
брынзы / тусклые бронзы и жёлтые бонзы» [Лимо-
нов 1979: 165]. Тибет представляет собой многоцвет-
ное и опасное разнообразие, отражённое, например, 
в ландшафте: «дорога как вид винегрета / Где ка-
мень. кустарник. ледник и гора / и вечером камень 
и осыпь с утра» [Лимонов 1979: 165]. Сюжет сти-
хотворения, по всей видимости, отсылает к одному 
из эпизодов Британского вторжения в Тибет, и образ 
Тибета и Лхасы, его главного города, оказывается 
романтизирован в духе западной приключенческой 
литературы. «Инглизы» этого стихотворения подоб-
ны рыцарям Средневековья, отправившимся за Свя-
тым Граалем, которые дали «обет» и устремились 
за «мечтой». Монахи Лхасы вступают с «инглизами» 
в сражение, и последние погибают. Молодой Лимо-
нов изображает конфликт как столкновение «белого 
народа», европейцев, которые якобы лишь «кажутся 
злыми», но свободными и дерзающими, с «желтогла-
зыми» азиатами, которые «имеют указы», а значит, 

лишь подчиняются, и которые столетиями безвыезд-
но и тихо живут в горах. Это столкновение двух куль-
тур – западной и восточной, наступательной и созер-
цательной, открытой и закрытой, – причём симпатии 
автора, конечно, на стороне первой, ведь местоиме-
ние «мы» объединяет его с «инглизами», представи-
телями «белого народа». Однако завершается стихот-
ворение сомнением в правоте Запада: «Но это ужасно 
чтоб белый народ / всё видел и знал непременно впе-
рёд / и взявши любые предметы / использовал бы их 
ответы» [Лимонов 1979: 166]. 

В книге «Священные монстры (портреты)», соз-
давая образ одного из военачальников времён Граж-
данской войны на Дальнем Востоке Р.Ф. Унгерна фон 
Штернберга, Э.В. Лимонов в целом принимает буд-
дийский контекст, в котором оказался, с его точки 
зрения, антибуржуазно ориентированный барон. Пи-
сатель защищает своего героя, утверждая, что его же-
стокость соответствовала эпохе: «В Урге мёртвых вы-
брасывали на специальное место к обрыву у реки, где 
их пожирали, сколько им угодно, священные собаки. 
В этом контексте, среди раскрашенных тибетских 
храмов, в дыму жаровен, у бронзовых статуй Будды, 
у красочных рынков, среди сотен тысяч побирающих-
ся монахов с чашами, и Унгерн и Сипайло выглядят 
менее страшно. Экзотичное средневековье Монго-
лии вполне адекватный фон для этих средневековых 
персонажей» [Лимонов (a)]. Писатель контаминирует 
в этой апологии Унгерна религиозное и националь-
но-историческое. Буддизм видится ему одурманива-
ющей, иррационализирующей сознание религией. 
И именно это, как будто бы сделавшее из барона Ун-
герна Махагалу, то есть воинственное божество ти-
бетской мифологии, он ценит в буддизме, ведь образ 
Унгерна способен мотивировать современный тради-
ционализм на борьбу с мещанством в бытовой пло-
скости и атлантизмом – в плоскости политической. 
Но в целом отношение Лимонова к буддизму, скорее, 
отрицательное. 

В реакции на упоминание своего имени в рома-
не В.О. Пелевина «Бэтман Аполло», где Э.В. Ли-
монов в рамках буддийского подхода нивелируется 
в ряду других общественных деятелей и писателей: 
«В российской прессе некоторое время назад про-
исходило вялое переругивание каких-то персона-
жей на тему: “равен ли Лимонов Сахарову, Солже-
ницыну и Бродскому – или такая претензия смешна?ˮ 
Отвечаем – равен. И Солженицыну, и Бродскому, 
и Сахарову. И Копернику. И даже самому товарищу 
Сталину. И каждому по отдельности, и всем в сум-
ме. А они, и каждый отдельно, и вся палата, равны 
нулю» [Пелевин 2018: 465], – Лимонов отозвался 
статьёй «Бог не изобрёл даже мобильного телефона, 
коллега Пелевин!». В этой статье он называет буд-
дизм «нерелигией», что проповедует «самостира-
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ние в Нирване» [Лимонов (b)]. Эта заочная пикиров-
ка двух писателей выявляет их мировоззренческую 
разницу: Пелевин исходит из буддийской мнимости 
человеческой онтологии и сансарической, то есть ил-
люзорной и страдательной, природы всех человече-
ских достижений, Лимонов – из ницшеанского ут-
верждения любого человеческого дерзания. 

Этот же взгляд на буддизм можно увидеть в кни-
ге Э.В. Лимонова «Plus Ultra (за человеком)», в од-
ном из фрагментов которой автор описывает измене-
ния религиозной жизни Древней Индии и заключает, 
что появление буддизма на этой территории являет-
ся историческим поражением индийского народа: 
«При всей популярности буддизма – это деструктив-
ное учение, соединение с атомами мира через состо-
яние нирваны ведет фактически к самоуничтожению 
индивидуума. Арии XVII века до нашей эры, вторга-
ясь в неведомую теплую страну, энергичные, агрес-
сивные кочевники, – и Будда, в Нирване, истязающий 
себя Нирваной, – иронический конец для завоева-
телей-ариев. Могущество сменилось принципиаль-
ным бессилием: искусственным обмороком Нирва-
ны через одну тысячу лет всего лишь» [Лимонов (h)]. 

О буддизме не в философском ключе, а в его реаль-
ном воплощении Э.В. Лимонов пишет в статьях «Как 
там живут ламы» и «Монголия – земля наших пред-
ков». Побывав в Бурятии и Монголии, он сделал вы-
вод, что последняя – «суровая и честная наша небес-
ная Родина» [Лимонов (d)]. Буддизм же, по мнению 
Лимонова, это обман – для простых монголов и ту-
ристов-иностранцев: «Буддизм – это индийский им-
порт к монголам, к каковым причисляют себя и бу-
ряты» [Лимонов (d)], «Из европейской части России 
буддизм смотрелся как экзотическая древняя умная 
религия. А вот из Монголии глядя, я увидел его как эк-
зотическую разновидность индуизма, преуспевшую 
в рекламе своего Будды и тысяч придуманных рядом 
с ним богов и богинь» [Лимонов (e)]. Иными слова-
ми, буддизм – обман, поскольку он не самостоятель-
ная религия, буддизм – обман, поскольку его символи-
ческое многоцветие апеллирует якобы к неразумной 
стороне человека и является средством одурманива-
ния низших классов высшими: «Буддизм напоминает 
цирк или цыган с их хитрыми трюками» [Лимонов e], 
буддизм – обман, поскольку поступает нерациональ-
но: Лимонов не понимает, почему у субурганов (то 
есть буддийских реликвариев) нет бойниц. Вообще же 
можно предположить, что отношение Э.В. Лимонова 
к буддизму напоминает отношение ранних советских 
антирелигиозных пропагандистов, в котором прямо-
линейная витальность соединяется с амистичностью.

Опыт соприкосновения с буддизмом отражён так-
же в последней книге Э.В. Лимонова «Старик пу-
тешествует». Буддизм для него, как и в статьях ра-
нее, «пёстро окрашенный» «индийский импорт», 

«сны обкурившегося индийца» [Лимонов 2020: 221, 
222]. Но в этой книге Лимонов создаёт образ себя, 
ищущего смерть. И, несмотря на все свои ирониче-
ские замечания о Монголии, Бурятии и буддизме, те-
перь он всерьёз вглядывается в буддийское учение 
и его национальные образы, в нетленное тело Дор-
джи Итигэлова, встречается с тибетским доктором 
и бурятской шаманкой. Его интересует отношение 
буддизма к смерти, и он покупает книгу «Смерти 
нет», замечает, как бурятские буддисты бдительны 
и осторожны с Хозяином Смерти, или Ямой, ещё 
одним персонажем тибетской и индийской мифоло-
гии. Теперь Будда для него не бессильный мудрец, 
а «упрямый организатор» [Лимонов 2020: 221]. Вер-
нувшись в Москву, он ходит по дому в футболке 
с «буддийской сферой» [Лимонов 2020: 224], то есть 
мандалой, моделью вселенной, а его мысли о сме-
не телесной формы явно вдохновлены азиатской 
метафизикой. М.С. Трофименков в статье «Сладко-
голосая птица старости», характеризуя книгу «Ста-
рик путешествует» как сборник лирических стихот-
ворений в прозе, среди прочего выделяет фрагмент 
«О юном пугливом киргизе-водопроводчике, открыв-
шем под ванной в московской квартире Лимонова 
вход в Шамбалу» [Трофименков]. Эта история на-
половину комична, но другой своей половиной, вы-
зывающей у автора если не страх, то что-то вроде 
трепета, она оказывается частью мотива запределья, 
к которому и притягивается Лимонов, и одновремен-
но отталкивается от него. 

В целом можно сказать, что Э.В. Лимонов в кни-
ге «Старик путешествует» скорее молчит о буддизме, 
чем говорит. В Монголии, близ Каракорума, спутник 
и интервьюер писателя рэпер Хаски (что «в злове-
щем капюшоне, как молодая смерть» [Лимонов 2020: 
177]) задаёт Лимонову вопрос, не кажется ли это ме-
сто ему священным. И здесь, на фигуре умолчания, 
заканчивается фрагмент книги. 

В статье «Семиотика Каракорума в современной 
русской литературе» В.В. Мароши пишет, что «Буд-
дийской модели мира соответствуют мотивы не толь-
ко пустоты, но и кажимости, миражей, призрачности 
героев и мира, в котором они находятся» [Мароши 
2010: 239], – и глава «Монголия – III / Интервью в пу-
стыне» вполне соответствует этой картине. Смертепо-
добный Хаски в капюшоне, вызывающий у Лимоно-
ва мысли о возможности ядерного лета или ядерной 
зимы, воспоминание о давно скончавшейся С.Н. Ан-
дрониковой, ощущения которой ему теперь понятны, 
интервьюер и интервьюируемый, а также съёмоч-
ная группа, что видятся писателю заносимой ветром 
экспедицией, наконец, бархан, наплывающий на бар-
хан, – всё это смотрится одновременно как реаль-
ность и как иллюзия, живое приобретает статус при-
зрачного.
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В статье «Политический vs поэтический нарратив 
в идиостиле Э. Лимонова» Ю.В. Явинская анализи-
рует тексты из сетевого дневника писателя в «Живом 
журнале». В «условном нарративе “Как Ын поссо-
рился с Трампомˮ» [Явинская] исследовательни-
ца видит художественный текст, в котором «с по-
мощью речевой (лирической) формы повествования 
автор-повествователь не только создает воображае-
мый (поэтический) мир, в который помещает реаль-
ных персонажей, но и выполняет роль всезнающе-
го повествователя (пророка)» [Явинская]. В записи 
от 24 апреля 2019 года «Мы мирные люди, его броне-
поезд спешит к нам во Владивосток...» Э.В. Лимонов 
на контрасте к воображаемому Дональду Трампу соз-
даёт образ воображаемого В.В. Путина посредством 
воображаемого, якобы едущего в поезде с жизнео-
писанием Будды на столе Ким Чен Ына, по мнению 
которого «Русские пусть до буддизма и не доехали, 
не доползли, но мистичности в них немало – вгля-
дитесь в глаза Владимира Владимировича. Сияют 
как дно галечной долины, куда всё время срывают-
ся, замечтавшись, другие нации…» [Лимонов (f)]. 
При этом, конечно, в этой фразе с гоголевскими ал-
люзиями рисуется образ не столько Владимира Пу-
тина, сколько всей России. Россия созерцательна 
и мистична как одна из культур Востока, буддизм ко-
торой не состоялся, но был возможен, буддизм кото-
рой не имеет внешнего выражения, но присутствует 
внутри. При этом сравнения Э.В. Лимонова порой 
кажутся произвольными, мотивированными партий-
ными интересами и политической конъюнктурой. 
Писатель при одной необходимости подчёркивает 
одни стороны буддизма, при другой необходимости – 
другие. А иногда и приписывает буддизму то, чего 
в нём нет. Так, например, в записи в том же «Жи-
вом журнале» от 21 сентября 2017 года «Где голос 
сверху» Лимонов упрекает В.В. Путина и в целом 
российскую власть, дистанцирующуюся от внутри-
политических скандалов, во «флегматичном буд-
дизме» и «буддийском всепрощении» [Лимонов (c)].

Э.В. Лимонов не согласен с буддизмом в его вос-
приятии мира, целей и итогов человеческого пути, 
у Лимонова противоположное буддизму мировоззре-
ние. Он не верит ему, подвергая сомнению его ори-
гинальность и благотворность, отталкивая от себя 
экзотику его национальных реализаций, наконец, 
он использует эту религию в своих политических 
интересах. Лимонов часто поверхностен в восприя-
тии буддизма, что в целом, вероятно, мотивировано 
экстенсивным характером писателя. И вместе с тем 
от начала своего творчества до конца Лимонов всма-
тривается в буддизм, периодически останавливаясь 
перед загадкой буддийского учения. Буддизм инте-
ресен писателю, помимо прочего, потому что он есть 
в России, в стране, которая ему дорога и важна и ко-

торую он пытается понять и описать. В этой связи 
интересно стихотворение «Путница», которое вы-
глядит как палимпсест: как будто текст, посвящён-
ный православной паломнице, переписан под образ 
девушки-буддистки: «Чернильница царская, пук све-
чей, / Да благовоний связка, / Да будет Будда витать 
над ней, / Дорога сухой, не вязкой…» [Лимонов (g)]. 
Вместо Святого Духа её благословляет Будда, а руч-
ная мельница, «чтобы молоть зерно» [Лимонов (g)], 
как будто трансформируется в хурдэ, буддийскую мо-
литвенную мельницу. И таким образом это стихотво-
рение естественным образом встаёт в ряд с попытка-
ми русифицирования буддизма у Б.Б. Гребенщикова, 
Е.А. Шварц, И.А. Алимова и В.М. Рыбакова.
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Аннотация. Просветительская деятельность СМИ направлена на повышение культурного уровня людей, связана с рас-
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Просветительская тематика затрагивает нема-
териальную сторону жизни общества и пред-
ставлена в нескольких сферах. Понятие 

«просветительская деятельность» на законодатель-
ном уровне было закреплено лишь недавно: 5 апре-
ля 2021 года Президент России подписал ФЗ № 85 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», который всту-
пил в силу 1 июля 2021 года. В нем просветительской 
называется «деятельность, направленная на распро-
странение знаний, опыта, формирование умений, на-
выков, ценностных установок, компетенции в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов и затрагивающая отноше-
ния, регулируемые российским законодательством»1. 
По мнению К.Е. Морозова, сферу деятельности, по-
падающую под регулирование новых поправок, ав-
торы закона очертили настолько широко, что под ее 
определение попадает любая научно-просветитель-
ская журналистика [Морозов: 1449].

Просветительская деятельность СМИ име-
ет специфический, целевой характер. М.Р. Соколов 
и Е.Ю. Погорельская считают, что «просветительская 
журналистика обращается к вечным ценностям, ко-
торые с необходимостью призваны взращивать в че-
ловеке его подлинно человеческие черты» [Соколов, 
Погорельская: 544]. Она реализуется в совокупности 
разных видов деятельности. С.П. Суворова выделяет 
четыре основных вида деятельности, способствую-
щих осуществлению просветительской функции: ин-
формирование, популяризацию, пропаганду и крити-
ку. Она считает, что «степень и характер реализации 
просветительской функции журналистики в различ-
ных исторических условиях варьируются» [Суворо-
ва: 11]. В комплексе средств просветительской жур-
налистики под влиянием разных факторов становятся 
доминирующими критика или популяризация, ин-
формирование или пропаганда. Так, по ее мнению, 
в отечественной прессе преобладающим средством 
создания текстов просветительской тематики в газе-
тах разного типа стало информирование. Журнали-
сты фактически лишь ведут наблюдение за проис-
ходящим в области политики, культуры, искусства, 
науки. Они оповещают массовую аудиторию о по-
явлении нового артефакта, тем самым сужают свои 
задачи. Как следствие – снижается социальная роль 
журналистики в просвещении общества. 

Просветительская деятельность редакций пред-
полагает сотрудничество с представителями разных 
сфер духовного творчества. В результате взаимодей-
ствия формируется медиаконтент, который адресуют 
массовой аудитории через непрерывно движущиеся 
информационные потоки. СМИ выступают как субъ-

ект производства. Они включены в создание журна-
листских произведений, предназначенных для удов-
летворения целого ряда информационных запросов 
общества. Потребность общества в формировании 
и поддержании оптимального состояния массово-
го сознания служит причиной, которая формирует 
просветительскую функцию журналистики. Инфор-
мирование с целью просвещения задействует меха-
низмы саморегуляции гражданского общества, спо-
собствует уравновешиванию интересов отдельных 
граждан и норм закона, отражающих интересы обще-
ства. СМИ, занимаясь информированием обществен-
ности, могут способствовать созданию политических, 
экономических, морально-этических, правовых, со-
циально-психологических условий для налаживания 
диалога в гражданском обществе. Синонимами по-
нятию «информирование» являются слова «опове-
щение», «уведомление», «сигнализирование», «со-
общение», «осведомление», «извещение», «передача 
сведений». Сообщения о фактах, событиях, явлени-
ях, процессах составляют львиную долю всех инфор-
мационных потоков, генерируемых современными 
СМИ. Лишь небольшую часть этих сообщений можно 
считать просветительскими. К ним относятся журна-
листские произведения, в которых получают отраже-
ние новые, еще не освоенные аудиторией продукты 
специализированных видов интеллектуальной дея-
тельности – политики, философии, религии, науки, 
культуры, искусства, содержащие в себе обществен-
но значимые знания, нормы и ценности и соответ-
ствующие гуманистическим тенденциям обществен-
ного развития. Исследователи отмечают тенденцию 
гуманизации информационного пространства, не-
обходимость обретения журналистикой культурных 
ценностей.

Информируя общественность о появлении нового 
артефакта, представитель СМИ руководствуется ос-
новными принципами, применимыми к любым сфе-
рам информирования, не только области духовно-
го производства. В деятельности СМИ необходимо 
придерживаться принципа достоверности при опу-
бликовании сведений и данных просветительского 
характера. В качестве примера приведем небольшую 
событийную заметку «Матвиенко уважила традиции 
Саудовской Аравии» [Матвиенко: 2], опубликованную 
в еженедельнике «Аргументы и факты». В ней сооб-
щается о визите спикера Совета Федерации РФ в му-
сульманскую страну. Журналист акцентирует вни-
мание на том, что на встречу с руководством страны 
Валентина Матвиенко надела длинное зеленое пла-
тье и головной платок, согласно мусульманским тра-
дициям. В тексте излагается факт дипломатической 
культуры, требующий пояснения. Автор сообщает чи-
тателю установление общества, которое в мусульман-
ской культуре существует в виде некоторых правил 
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и норм. С одной стороны, человек светский как пред-
ставитель государства с другими культурными тра-
дициями не обязан их соблюдать, с другой стороны, 
руководствуясь нормами внутренней культуры, выра-
жает уважительное отношение к местным традициям. 

Под популяризацией подразумевается изложение 
информации в доступной для широких слоев насе-
ления форме, а также распространение каких-либо 
идей и специализированных знаний. Часто просве-
тительскую журналистику считают тождественной 
научной популяризации. Однако это не так, посколь-
ку популяризация является одним из средств распро-
странения знаний, инструментом одной из сфер чело-
веческой деятельности. Результатом популяризации 
научных знаний является активизация познаватель-
ных ресурсов аудитории, расширение ее кругозора, 
повышение интеллектуального уровня. Л.М. Гонча-
рова в статье «СМИ как средство популяризации 
знаний: роль научно-популярных и культурно-про-
светительских передач в развитии общества» вы-
сказывает мнение о важности привлечения экспер-
тов для осуществления культурно-просветительской 
миссии. Можно согласиться с тем, что «специалисты 
из различных областей науки и культуры демонстри-
руют образцы речевой культуры, что само по себе 
дает возможность формировать с помощью СМИ 
такие значимые для общества понятия, как «массо-
вая культура», «национальная культура», «духовная 
культура» [Гончарова]. Материалы, в которых по-
пуляризируются научные знания, требуют опреде-
ленных интеллектуальных затрат. Задачей подобных 
журналистских произведений становится стремление 
пробудить потребность в получении качественной 
информации, повысить познавательную активность 
аудитории. Познавательный потенциал обеспечива-
ется не только формой подачи материала. Важной 
составляющей является личность того, через кого 
этот материал подается. К примеру, для повышения 
языковой культуры аудитории редакторами изданий 
могут приглашаться ученые-филологи. Эти пригла-
шенные эксперты сотрудничают с изданием на пра-
вах внештатных журналистов и ведут постоянные 
рубрики, в которых рассказывают о богатстве и сво-
еобразии языка. Примером служит опыт подобного 
сотрудничества редакции издания «Российская га-
зета – Неделя» с кандидатом филологических наук 
Мариной Королевой. Автор этой еженедельной ру-
брики работала консультантом по русскому языку 
и ведущей новостей на нескольких радиостанциях, 
вела передачи и рубрики о русском языке на телека-
налах НТВ, «Бибигон», «Карусель», «Культура». Она 
способна адаптировать информацию для разных це-
левых аудиторий. Колонка о русском языке строится 
следующим образом: сначала автор сообщает о жиз-
ненной ситуации, в которой содержится факт упо-

требления нового слова или устойчивого выражения, 
задает филологическую задачу. Далее Марина Коро-
лева решает ее путем рассуждения, с привлечением 
данных словарей, поиском примеров в художествен-
ной литературе, толкованием смыслов, после чего 
резюмирует, сообщает правильный ответ. Так веду-
щая рубрики вовлекает в познавательную деятель-
ность читателя, демонстрирует образец вдумчивого 
отношения к явлениям действительности, бережно-
го обращения с культурой прошлого и взвешенного 
подхода к языковым явлениям современности. Этим 
принципом автор руководствуется в изученных нами 
публикациях «Дешево и сердито» [Королева 2017а: 
30], «Много шума из шоу-рума» [Королева 2017б: 
30], «Что такое соработничество» [Королева 2017в: 
30], «Шишка и сошка» [Королева 2017г: 38] и дру-
гих. Без ценностного аспекта, на наш взгляд, невоз-
можно говорить о просветительской наполненности 
журналистского текста.

Предметом популяризации могут становиться раз-
личные достижения науки и техники, предназначен-
ные «для многократного использования обществом 
в целях удовлетворения его определенных потреб-
ностей» [Лазутина, Распопова: 247]. СМИ, распро-
страняя научные знания, стимулируют интерес к ним. 
С.Л. Страшнов считает, что «научная популяризация 
всегда помогала и социальному самоутверждению 
как отдельного индивида, так и целых поколений, по-
зволяя чувствовать себя приобщаемыми к прогрес-
су» [Страшнов]. 

Наука представляет собой профессиональную 
сферу по отраслям знаний естественного, техниче-
ского, общественно-гуманитарного характера. Не-
которые знания имеют узкую сферу практического 
применения и могут быть абсолютно неактуаль-
ными для широких масс. Публикация информации 
о них важна, к примеру, для профессионального со-
общества. Подобную информацию можно встретить 
в статьях ученых, публикуемых в научных журналах 
и предназначенных для определенной профессио-
нальной группы. Эти тексты написаны с примене-
нием специфической терминологии, не требующей 
толкования для профессионалов. Для распростране-
ния подобного знания журналисту необходимо пере-
вести специализированные термины, сделать их об-
щедоступными, подобрать аналогии, сохранив суть 
описываемого явления, пояснить возможности при-
менения описываемого научного достижения, обо-
значить перспективные направления его использова-
ния. Массовые издания чаще всего освещают факты 
научных открытий, которые имеют особое обще-
ственное значение. В процессе популяризации на-
учного знания в СМИ благодаря работе журналиста 
сложное становится понятным для людей, не связан-
ных с научным знанием. М. Загидуллина описывает 

Просветительская деятельность современных СМИ
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шесть принципов адаптации научного знания к мас-
совой аудитории. Первый принцип заключается в том, 
чтобы редуцировать сложное научное явление до не-
которой формулы, общего представления. Второй 
принцип основан на поиске аналогии, когда научное 
явление связывается с бытовым или чем-то таким, 
что может встречаться в житейском опыте обычного 
человека. Поиск журналистом грамотных аналогий 
носит творческий характер. Третий принцип основан 
на эмоциональном отношения к научной деятельно-
сти, открытию, явлению. Она пишет: «Эмоциональ-
ная заинтересованность СМИ в освещении проблем 
науки могла бы привлечь общественное внимание 
к состоянию науки в стране, способствовать воз-
вращению российской науки на подобающее место 
в иерархии социальных институтов» [Загудиллина]. 
Четвертым принципом популяризации назван прин-
цип практического прогноза. Его суть заключается 
в выяснении практической значимости описываемо-
го журналистом научного открытия, исследования, 
события, факта. Пятый принцип автор связывает 
с постоянным привлечением внимания обществен-
ности к научным проблемам в связи с тем, что наука 
«выступает стратегическим элементом обществен-
ного развития, ее включение в рыночные отноше-
ния крайне затруднено» [Загудиллина]. Шес тым 
принципом автор называет мастерство изложения 
материала, что в принципе должно быть свойствен-
но профессиональной культуре журналиста, к какой 
бы тематической сфере он ни принадлежал. Журна-
лист должен дозировать количество терминов, при-
бегать к жанровому многообразию при освещении 
научной жизни страны.

Важный вид деятельности просветительской жур-
налистики – медиакритика. Критическое познание яв-
ляется частью культурного слоя общественной жизни. 
Критика, по определению Л.П. Саенковой-Мельниц-
кой, – это «еще и особый род оценочной и познава-
тельно-ориентирующей деятельности, роль которой 
в определении и оптимизации самых разных обще-
ственных процессов очень велика, но, к сожалению, 
до сих пор остается востребованной не в полной мере 
и к тому же – малоизученной» [Саенкова-Мельниц-
кая: 67]. Критика способна влиять на совершенствова-
ние и обновление культуры. В современных условиях 
критическое журналистское творчество предполагает 
оценку, анализ, интерпретацию медиаконтента в ши-
роком значении этого термина. 

Одной из задач медиакритики является проведе-
ние своеобразной экспертизы медийной продукции. 
Медиакритика призвана расставить акценты медиа-
содержанию, быть навигатором в медиапространстве. 
Ее примерами могут быть обозрения прессы в жур-
нале «Журналист», кинообзоры журнала «Искусство 
кино», рубрика «Теленедели с Ириной Петровской» 

в федеральной ежедневной общественно-политиче-
ской газете «Известия». Умение критически оцени-
вать медиасообщения способствует повышению ме-
диаграмотности населения, сведению к минимуму 
угрозы манипуляции сознанием личности через СМИ 
и другие каналы. Образы, идеи, идеалы, ценности, 
формирующие культурную среду, включенные в ме-
диапространство, также становятся предметом изу-
чения медиакритика. 

В газетах, журналах, на радио и телевидении 
в ряде стран Западной Европы периодически публи-
куются критические материалы, которые посвящены 
актуальным проблемам масс-медиа, критическому 
анализу их деятельности. В большинстве ежеднев-
ных газет США имеются разделы, рубрики, колон-
ки телевизионной критики. В нашей отечественной 
журналистской практике известен опыт медиакрити-
ки российского еженедельного литературного и об-
щественно-политического издания «Литературной 
газеты». Телевизионная критика на ее страницах 
осуществляется в большом разделе «ТелевЕдение», 
одним из редакторов которого является его постоян-
ный автор, обозреватель Андрей Кондрашов. Боль-
шинство материалов рубрики «ТелевЕдение» по-
священы проблемам борьбы за рейтинги, засилью 
развлекательного контента в СМИ, необъективным 
способам подачи информации некоторыми субъекта-
ми медиаотрасли. Журналисты в роли медиакритиков 
точно, доступно характеризуют медийные явления. 
Но в ряде материалов они только ставят проблему, 
анализируют ее, не предлагая способы решения.

Медиакритика как направление просветительской 
деятельности должна способствовать тому, чтобы 
любой читатель, зритель, слушатель, который знако-
мится с соответствующей публикацией журналиста, 
мог перенимать опыт анализа медиасодержания 
и продолжать самостоятельно оценивать и анали-
зировать медиасреду, используя подобный инстру-
ментарий. Изучение федеральной прессы показывает, 
что журналистская критика медийных явлений в ней 
представлена недостаточно, в современных услови-
ях она испытывает на себе влияние киноиндустрии, 
вследствие чего кинокритика нередко публикуется 
«на правах рекламы». 

Пропаганда как вид деятельности направле-
на на распространение знаний и другой информа-
ции с целью формирования определенных взглядов, 
представлений, эмоциональных состояний. Термин 
происходит от латинского слова «рropaganda», в пе-
реводе означающего «распространение». Он вве-
ден Ватиканом в XVII веке, когда было образова-
но объединение «Конгрегация пропаганды веры» 
для распространения католичества с помощью мис-
сионерской деятельности. В начале ХХ века тер-
мин получил политическое значение. В настоящее 
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время данное понятие носит негативный оттенок. 
Считается, что пропаганда является средством ма-
нипулирования общественным мнением. Нами 
под пропагандой с целью просвещения понимает-
ся распространение политических, экономических, 
научно-технических, религиозных, философских, 
художественных идей и знаний, а также морально-
нравственных, эстетических ценностей для форми-
рования в общественном и личностном сознании 
системы убеждений, идеалов и принципов, которые 
определяют отношение к человеку и обществу. Кос-
венно или прямо пропаганда воздействует на эмо-
циональную сферу личности человека через сочув-
ствие, жалость, честолюбие, жажду приключений, 
азарт. Условно ее разделяют на «черную», «серую» 
и «белую». Так, «белая пропаганда» является откры-
той, ее субъект не скрывает целей, использует до-
стоверные данные. Субъекты «серой пропаганды» 
скрывают свои истинные намерения, распростра-
няют непроверенные сведения, сознательно вводят 
людей в заблуждение. «Черная пропаганда» осно-
вывается на обмане. Просветительская деятельность 
реализуется исключительно в рамках так называе-
мой «белой пропаганды». Под ней можно понимать 
целеустремленное распространение идей, путей их 
достижения. Пропаганда в нейтральном значении 
термина предполагает активный поиск способов 
донесения информации. Она через каналы СМИ 
способствует развитию созидательных процессов 
в общественном сознании. Представитель СМИ, ис-
пользующий пропаганду в целях просвещения ауди-
тории, сродни лектору, преподавателю: старается 
сделать свое информационное послание более до-
ходчивым, стремится представить разные стороны 
проблемы, грамотно обозначить факты, допускаю-
щие сомнение, а также факты, подчеркивающие те-
зис, то есть подбирает аргументы и контраргумен-
ты таким образом, чтобы это дало больший эффект. 
В целях просвещения, если есть необходимость ис-
пользовать пропаганду как метод убеждения, следу-
ет делать это ответственно, в сочетании с другими 
видами деятельности, такими как информирование 
и популяризация.

СМИ оказывают влияние на формирование граж-
данского сознания аудитории. Они специализируются 
на распространении информации, которая отражает 
социально значимую проблематику. Анализ показы-
вает, что общественно-политические еженедельники, 
такие как «Российская газета – Неделя», «Аргументы 
и Факты», «Литературная газета», отличает наиболь-
шее разнообразие тем и способов подачи информа-
ции. В них представлены факты и мнения, аргументы, 
экспертные оценки. Однако просветительство можно 
считать результативным, если оно носит системати-
ческий характер.
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Аннотация. В статье рассматривается не самый продуктивный тип многокомпонентных сложноподчинённых предложе-
ний – конструкции с неоднородным соподчинением. Тем не менее предложения данного типа важны в стиле точ-
ных наук, особенно в текстах математических произведений, где главная задача автора – показать ход логических 
рассуждений, а читателя – проследить за движением мысли автора. Для того чтобы правильно понять эту мысль, 
необходимо представить себе описываемый предмет или явление с разных сторон. Этому в значительной степени 
способствуют исследуемые конструкции. На материале текстов математических произведений анализируются трёх-
компонентные сложноподчиненные предложения с различным сочетанием компонентов нерасчленённого типа, рас-
сматриваются синтаксические отношения в данных структурах. Так, например, было выявлено, что присубстантив-
но-атрибутивная придаточная часть, поясняя некоторый термин или понятие, тесно сливается с предшествующей 
главной частью. Наиболее ярко это проявляется при разъяснении математической формулы, когда придаточное при-
субстантивно-атрибутивное превращается в полуфразеологизированный оборот, а относительное местоимение где 
практически полностью утрачивает пространственную семантику. Смысловое ядро предложения, как правило, со-
средотачивается в придаточной изъяснительной части, а главная часть приобретает служебный, вводный характер. 
Средства связи в исследуемых конструкциях стандартны, часто повторяются, как правило, лишены семантической 
окраски. Местоименно-соотносительные и местоименно-союзные соотносительные придаточные части употребля-
ются в паре либо с изъяснительной, либо с присубстантивно-атрибутивной придаточной частью. Приместоименные 
придаточные привносят в семантику предложения яркую семантическую окраску следствия, сравнения, количе-
ства, образа действия и пр. В исследуемых конструкциях придаточные нерасчленённого типа настолько тесно свя-
заны с организующей частью, что можно говорить об их несамостоятельности как предикативных единиц и уподо-
блении их роли полупредикативным причастным и деепричастным оборотам.
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Целью данной статьи является анализ струк-
турных отношений в сложноподчинённых 
предложениях (далее СПП) с неоднородным 

соподчнением в самой обособленной области на-
учного стиля – в стиле точных наук. Именно в тек-
стах математических произведений, как ни в одной 
другой сфере, сложные синтаксические конструк-
ции представлены в наиболее чётком, грамматика-
лизованном виде. Грамматическая структура этих 
предложений должна отражать ход логических рас-
суждений автора и выполнять главную коммуника-
тивную задачу – максимально точно и понятно пере-
дать мысль. В научном стиле часто требуется описать 
предмет, процесс или явление с разных сторон. Здесь 
и нужны многокомпонентные СПП с неоднородным 
соподчинением, поскольку они обладают богаты-
ми «изобразительными возможностями» [Ганцов-
ская: 126].

Методом сплошной выборки мы исследовали 
целый ряд математических произведений извест-
ных математиков: А.Б. Александрова, В.П. Маслова, 
Л.С. Понтрягина, Б.В. Федосова и других специа-
листов в области алгебраической и дифференциаль-
ной топологии. Труды этих авторов написаны безуп-
речным стилем и признаны научным сообществом.

Многокомпонентные СПП с последовательным 
и однородным соподчинением уже были предметом 
нашего исследования [Волкова]. Рассмотрим теперь 
менее продуктивный, но не менее важный тип дан-
ных конструкций – трехкомпонентные СПП с неод-
нородным соподчинением.

Под соподчинением вслед за И.А. Василенко, 
Н.С. Ганцовской, В.В. Казминым, Г.Ф. Калашнико-
вой и др. будем понимать «всякое одноступенное 
подчинение двух или более придаточных главному 

the reader is to follow the movement of the author’s thought. In order to correctly understand this idea, it is necessary 
to imagine the described object or phenomenon from different angles. This is largely facilitated by the structures under 
study. On the basis of the texts of mathematical works, three-component complex sentences with various combinations of 
components of an indivisible type are analysed, syntactic relations in these structures are considered. So, for example, it was 
revealed that the substantive-attributive clause, explaining a certain term or concept, closely merges with the previous main 
clause. This is most clearly manifested when explaining a mathematical formula, when the substantive-attributive clause 
turns into a semi-phraseological construction, and the relative pronoun where almost completely loses its spatial semantics. 
The semantic core of the sentence, as a rule, is concentrated in the subordinate object clause, and the main clause acquires 
a service, introductory character. The means of connection in the constructions under study are standard, often repeated, as 
a rule, devoid of semantic colouring. Pronominal-correlative and pronominally-conjunction correlative clauses are used 
in tandem with either an object clause or a substantive-attributive clause. Pronominal clauses bring into the semantics of 
the sentence a bright semantic colouring of the consequence, comparison, quantity, mode of action, etc. In the constructions 
under study, indivisible clauses are so closely connected with the organising part that one can speak of their dependence as 
predicative units and likening their role to semi-predicative participial and adverbial phrases.

Keywords: multi-component non-complex subordinate sentence, heterogeneous subordination, main clause, subordinate clause of 
indivisible type, conjunction.
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предложению (во всём его объеме или по отноше-
нию к его членам)» [Ганцовская: 91].

Неоднородным соподчинением мы будем назы-
вать соподчинение нескольких придаточных разных 
структурно-семантических характеристик всей глав-
ной части в целом, отдельному его члену или членам 
или соподчинение придаточнх одинакового типа раз-
ным членам главной части.

По данным Н.С. Ганцовской, проводившей об-
стоятельное исследование многокомпонентных СПП 
в научном стиле, 92 % предложений с неоднородным 
соподчинением составляют трёхкомпонентные пред-
ложения [Ганцовская: 122]. В данной статье мы огра-
ничимся рассмотрением именно этих конструкций.

Важным фактором при анализе многокомпонент-
ного предложения с неоднородным соподчинеением 
является порядок следования компонентов предло-
жения и средства связи частей сложного предложе-
ния. Так создаются разновидности основных струк-
турно-семантичеких моделей многокомпонентного 
СПП с неоднородным соподчинением.

В данной статье рассмотрим, как складываются 
синтаксические отношения в трёхкомпонентных СПП 
с придаточными нерасчленённого типа, то есть изъ-
яснительными, присубстантивно-атрибутивными, ме-
стоименно-соотносительными и местоименно-союз-
ными соотносительными.

По нашим наблюдениям, наиболее продуктивной 
моделью является предложение с придаточными при-
субстантивно-атрибутивным и изъяснительным.

При этом присубстативно-атрибутивное придаточ-
ное может предшествовать изъяснительному прида-
точному, вклиниваясь в главное предложение и пояс-
няя слово, обозначающее понятие или термин, или же 
следовать за изъяснительным придаточным. Изъяс-
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нительное придаточное, как правило, имеет союз 
что, редко ли; союзные средства придаточного при-
субстантивно-атрибутивного более разнообразны. 
Это наиболее употребительное союзное слово кото-
рый, далее какой, где, каковой, когда, откуда:

Тогда, учитывая очевидное равенство 
trT1⊗T2 = trT1trT2, где Ti ∈ comp

DiW , получаем, что  
ind Ξ = indΞ1 indΞ2. [Федосов: 254].

Для доказательства того, что каждый элемент 
группы π1(L,р) единственным образом записывается 
в виде слова (6), построим универсальное накрытие 
со линейного комплекса L, которое само по себе пред-
ставляет значительный интерес [Понтрягин: 367].

Из формул (9) и (10) следует, что таковой являет-
ся мера τ, dτ(z) = K(z)dv(z), где K(z) = (q-|z|2)-n-1 [Алек-
сандров: 123].

В комплексе L(G2) имеются лишь две вершины, ко-
торые равноправны между собой, и потому не име-
ет значения, какой из двух векторов системы n(G2) 
считать большим, чем другой [Понтрягин: 511].

Число в правой части, которое называется 
А-родом многообразия, определено независимо от  
того, допускает ли многообразие М спинорную 
структуру или нет [Федосов: 201].

Можно заметить, что смысловой вес придаточно-
го изъяснительного больше, чем придаточного при-
субстантивно-атрибутивного. Последнее оказывается 
частью главного компонента, его функция – уточне-
ние, разъяснение определённого термина или поня-
тия – сближает его с вводным предложением. Стоит 
отметить, что при употреблении после математиче-
ской формулы союзное слово где почти полностью 
утрачивает пространственную семантику, а присуб-
стантивно-атрибутивная придаточная часть превра-
щается в полуфразеологизированный оборот, свое-
образный «трафарет» для разъяснения формулы. 
Главная часть по отношению к придаточному изъяс-
нительному в значительной степени играет формаль-
ную роль, поэтому основной смысловой фокус со-
стредоточен на придаточном изъяснительном.

Почти так же продуктивны, как предложения 
с придаточными присубстантивно-атрибутивным 
и изъяснительным, предложения с обоими придаточ-
ными одного типа – присубстантивно-атрибутивны-
ми или изъяснительными.

В предложениях с двумя придаточными присуб-
стантивно-атрибутивными употребляется разнообраз-
ное сочетание союзных слов. Часто встречается пара 
союзных слов который; возможно парное употребле-
ние и союзного слова где; остальные союзные слова: 
какой, откуда и т. д. – употребляются в сочетании 
с союзным словом который или где:

Для общих механических систем, у которых фазо-
вое пространство является произвольным симплек-
тическим многообразием (М, а), существует по край-

ней мере три версии, из которых наиболее простой 
и естественной по постановке является, на наш 
взгляд, так называемое деформационное квантова-
ние [Федосов: 24].

В предложениях с обоими придаточными изъ-
яснительными союзы одинаковы, обычно это союз 
что. Иногда он сочетается с союзом чтобы и очень 
редко с другим союзом или частицей, например ли:

Допустим, что а∈A', и покажем, что В' пус-
то [Понтрягин: 98].

И снова основная трудность состоит в том, 
чтобы проинтерпретировать а как класс символа 
эллиптического оператора на компактификации N 
и доказать, что его аналитический индекс совпада-
ет с индексом А [23], [24] [Федосов: 191]. 

Часто такие предложения имеют придаточные изъ-
яснительные, поясняющие глагол, имеющий двойное 
управление. Первое придаточное поясняет одно соот-
носительное слово, которое начинает предложение, 
другое поясняет сам глагол или глагол вместе со вто-
рым пояснительным словом. Это довольно устойчи-
во повторяющаяся конструкция.

Также устойчива и употребительна конструкция, 
близкая по структуре к предыдущей, где первое изъ-
яснительное поясняет местоимение-подлежащее, вто-
рое – глагол-сказуемое:

Из того, что каждый элемент из G однознач-
но записывается в форме х1х2, x1∈N1, x2∈N2, следует, 
что f есть взаимно однозначное отображение груп-
пы G' на группу G [Понтрягин: 31].

Иногда первое придаточное изъяснительное по-
ясняет существительное с глагольным управлением, 
второе – изъяснительный глагол. 

Тот факт, что Ф есть ядро гомоморфизма φ, сле-
дует из того, что (X, f(H)) = (Х, H)=Ф (см. В)) [Пон-
трягин: 252]:

Отметим еще то важное обстоятельство, что  
ни один из элементов последовательности (12) не ра-
вен е, и допустим, что cn = e [Понтрягин: 309–310].

Также часто одним из подчиняющих слов являет-
ся второстепенное сказуемое – деепричастие:

Таким образом, зная, что такое предельная точ-
ка, мы уже знаем, что такое замыкание [Понтря-
гин: 60].

Из (3.12) и (3.1) будем иметь, учитывая, что V = 1 
на контуре С0,

( ) ( )( )0 1 , ,
2

i iH SS x y x y
h h

s −= + +  
где матрица S(t) имеет вид (3.2) [Федосов: 36].

В нашем материале не встретились предложения 
с двумя местоименно-соотносительными или место-
именно-союзными соотносительными придаточными. 
Среди выявленных крайне немногочисленных кон-
струкций, как правило, одна из придаточных частей 
была присубстанитивно-атрибутивная, другая – место-
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именно-соотносительная или местоименно-союзная 
соотносительная, которая привносит дополнительные 
оттенки следствия, сравнения, цели, количества, соче-
тающимися с основным – степени качества и опреде-
ленного образа действия. Формально это выражается 
различным соотношением относительных слов глав-
ной части и союзом придаточной:

Все данные, которые приводит автор, совпадают 
с данными для благородных газов настолько, насколь-
ко благородные газы согласно закону соответствен-
ных состояний совпадают между собой [Маслов: 
273].

Пусть D – некоторая аналитическая система 
координат, которая определена в окрестности U 
единицы е группы G, и V – настолько малая окрест-
ность единицы, что для всяких трех ее элементов 
х1, х2, х3 определено и принадлежит U произведение 
х1х2х3 [: 320].

Далее, существует настолько малое ρ, что φ 
есть гомеоморфное отображение окрестности U 
на окрестность единицы группы G, и тогда из

 a∈U,    b∈U,    gφ(a)g-1=φ(b) (7)
следует, что

   b=g(a)  (8)
и обратно [Понтрягин: 475].

Мы рассмотрели, как складываются синтаксиче-
ские отношения в трёхкомпонентном СПП с неод-
нородным соподчиннием двух придаточных частей. 
В данном типе СПП наблюдаем четкие взаимоот-
ношения между его компонентами. Придаточные 
нерасчленённого типа, в том числе присубстантив-
но-атрибутивные распространительно-повествова-
тельного характера, образуют несамостоятельные 
единицы, структурно и по смыслу связанные с ор-
ганизущими центрами. Придаточные нерасчлене-
ного типа по своей  роли уподобляются полупреди-
кативным причастным и деепричастным оборотам. 
Исследуя материал произведений художествен-
ной литературы, Л.Д. Беднарская также указыва-
ет на тесный характер этой связи: она «выражена 
формально ярче, так как формируется компонента-
ми и придаточного, и главного предложений. Струк-
турная роль опорного слова в главных предложе-
ниях таких СПП часто является более важной, чем 
наличие подчинительного союза, не являющегося 
семантическим, повторяющегося в разных видах 
СПП» [Беднарская: 29]. На наш взгляд, это высказы-
вание еще в большей степени справедливо для тек-
стов математических произведений, где особенно 
важна логика развития мысли.

СПП с неоднородным соподчинением, в состав 
которых входят придаточные разных функциональ-
ных типов, значительно более продуктивны в на-
учном стиле и представляют интерес для изучения 
характера синтаксических отношений внутри них. 

Они послужат материалом для нашего дальнейше-
го исследования.
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Аннотация. В статье анализируются синтаксические конструкции, в которых слово правда является служебным. Рассмотре-
ны случаи, когда оно функционирует либо в качестве слова-союза, союзного сочетания в сложном предложении, либо 
в качестве вводного слова в составе простого или парцеллированного предложения, указывая на различные оттенки 
значения уступительности. Структурный компонент, включающий слово правда в составе сложного предложения, 
помимо собственно-уступительных отношений, может выражать сопоставительные, уступительно-ограничительные, 
присоединительно-ограничительные отношения, являющиеся конституентами семантического поля уступительно-
сти. На разнообразных примерах показано, что синтаксическая квалификация слова правда неустойчива и может ва-
рьироваться с перевесом либо в сторону союзной скрепы, либо в сторону вводного слова, тем не менее также указы-
вающего на уступительную семантику маркируемого им построения. Отмечены условия функционирования слова 
правда, позволяющие трактовать его в качестве маркера уступительных отношений, такие как сочетание его с про-
тивительным союзом или частицей, а также контактное расположение данного слова на границе частей сложного 
предложения или отдельного предложения, когда имеет место парцелляция. Предпринята попытка преобразования 
синтаксической структуры исследуемых конструкций с целью достижения их эквивалентного машинного перевода. 
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Abstract. The article analyses syntactic constructions in which the word правда functions as a service word. The constructions under 
consideration include this word either as a word-conjunction, a conjunction combination in a complex sentence, or as an 
introductory word in a simple or parceled sentence, indicating different shades of the meaning of concession. The structural 
component, which includes the word правда as part of a complex sentence, in addition to self-concessive relations, can 
express comparative, concessive-restrictive, adjunctive-restrictive relations, which are the constituents of the semantic field 
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semantics of the construction. The syntactic conditions of the word правда such as the combination with a contrast conjunction 
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Слово правда трактуется грамматистами неод-
нозначно. Не будем здесь затрагивать характе-
ристику его в качестве знаменательной части 

речи – полнозначного имени существительного. Из-
вестно, что, помимо того, в зависимости от контекста, 
условий окружения в предложении или тексте (мик-
ротексте) оно может выполнять функцию вводного 
слова, частицы, союза. В современной лингвистике 
активно разрабатывается теория дискурсивных слов, 
к которым также можно отнести слово правда1.

Предметом нашего исследования являются усло-
вия функционирования данного слова, в которых оно 
становится маркером или квалификатором уступи-
тельных отношений. В комплексе значения обуслов-
ленности, объединяющем в себе условие, причину, 
цель, уступку и следствие, уступительные отношения 
являются наиболее сложными, логически многосту-
пенчатыми. В сложноподчинённых предложениях со 
значением уступки (далее – СППУст) в придаточной 
части либо сообщается о неблагоприятствующей си-
туации, о препятствующем обстоятельстве, либо в ней 
заключен контраргумент, опровергающий или огра-
ничивающий истинность, безоговорочность утверж-
даемого в главной части2. Значение обусловленно-
сти-уступки опирается на причинно-следственные 
и условно-следственные связи, которые также взаи-
модействуют с противительными отношениями. При-
чём эксплицитно выраженными оказываются только 
исходное и результативное звенья, тогда как проме-
жуточные остаются в сфере имплицитного, то есть 
конструкция строится на противоречии непосред-
ственной и скрытой информации. Бесспорно, наибо-
лее употребительным, нейтральным, типизированным 
средством связи СППУст является союз хотя [Бед-
нарская: 277; Формановская: 34], «универсальный» 
в формулировке Н.А. Андрамоновой [Андрамоно-
ва: 53]. В то же время многие авторы отмечают свя-
зующую функцию слова правда в предложениях со 
значением уступки. Так, например, М.Н. Петерсон, 
A.M. Пешковский считают, что слово правда явля-
ется уступительным союзом [Петерсон: 34; Пеш-
ковский: 489]. По мнению авторов учебника под ред. 
Д.Э. Розенталя, правда в данном случае – вводное 
слово в функции союза3. В.В. Виноградов, Л.А. Бу-
лаховский [Виноградов: 706–707; Булаховский: 365] 
рассматривают это слово как гибрид, стоя щий на гра-
нице между вводным словом и союзом. М.В. Ляпон 
называет слово правда аналогом союза, совмещаю-
щим связующую функцию с функцией вводного сло-
ва [Ляпон: 586–587].

Нам представляется, что при определении синтак-
сической функции и грамматической категории ис-
следуемой лексемы, как и в случае с лексемой ведь, 
следует иметь в виду многозначность и полифунк-
циональность слова правда [Галкина 2020: 83–93]. 

И.В. Шерстяных, например, показывает, что даже в ка-
честве служебного, неполнозначного, дискурсивного 
слова оно может отличаться по семантике в зависи-
мости от контекста и жанра произведения [Шерстя-
ных: 42–49]. Говоря о связующей роли слова правда, 
отметим, что в качестве союза СППУст оно обычно 
оформляет препозитивную придаточную часть и со-
относится с противительным союзом но (реже да, од-
нако или частицами всё же, всё-таки, тем не менее), 
образуя союзную пару правда … но4. Добавление про-
тивительного компонента в главной части акценти-
рует значение противопоставления, и уступительная 
семантика может быть ослаблена или вытеснена от-
ношениями несоответствия или сопоставления. Воз-
можно, поэтому лексему правда чаще характеризуют 
как вводное слово, а не союзное средство СППУст, 
тем более что даже в уступительных конструкциях 
на письме оно практически всегда обособляется за-
пятой. См. примеры: Правда, несколько лет назад 
Просперо умер, но до своей смерти успел очень ка-
чественно законсервировать оружие и боеприпа-
сы [Муртазин]. Правда, он сейчас работает, но де-
тям от этого не на много легче [Углов]. Замена слова 
правда на типизированный уступительный союз хотя 
подтверждает его союзную роль в приведённых при-
мерах. Ср.: 1. Хотя несколько лет назад Просперо 
умер, но до своей смерти успел очень качественно за-
консервировать оружие и боеприпасы. Уступитель-
ная семантика сохраняется и при замене всей союз-
ной пары правда … но: 2. Хотя он сейчас работает, 
детям от этого не на много легче. 

Следующее предложение относится к группе огра-
ничительно-уступительных: главная часть, вводимая 
союзом но, описывает некое ограничение, препят-
ствующее полноте проявления того, о чём говорится 
в придаточной части, оформленной союзом-словом 
правда: Правда, исполнению все-таки не хватило рус-
ской теплоты и страстности, но могли почувство-
вать это большей частью только соотечественники 
Мусоргского… [Гайкович]. Здесь возможна трансфор-
мация с перестановкой союза из придаточной части 
в главную, что свидетельствует о сопоставительно-
уступительном характере отношений, выражаемых 
в данной конструкции. См., например: Исполнению 
всё-таки не хватило русской теплоты и страстно-
сти, правда могли почувствовать это большей ча-
стью только соотечественники Мусоргского. Ср. 
также при замене союза на типизированный: Хотя 
исполнению все-таки не хватило русской теплоты 
и страстности, но могли почувствовать это боль-
шей частью только соотечественники Мусоргско-
го. Или: Исполнению все-таки не хватило русской 
теплоты и страстности, хотя могли почувство-
вать это большей частью только соотечественни-
ки Мусоргского. 
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В следующем построении, оформленном парой 
правда … но, связующая роль слова правда ниве-
лируется, поскольку оно находится внутри первой 
час ти предложения, формально сложносочинённого, 
но здесь также присутствует ограничительно-усту-
пительная семантика: Сами петербуржцы, правда, 
не столь категоричны, но и они не спорят с оче-
видными фактами: «климат в Петербурге хоро-
ший, только погода его портит» [Синдаловский]. 
При трансформации в стандартное сложноподчи-
нённое предложение (далее СПП) с подключением 
уступительного союза общий смысл сохраняется. 
Ср.: Хотя сами петербуржцы не столь категорич-
ны, но и они не спорят с очевидными фактами… 

Далее рассмотрим конструкции, в которых со-
юз-слово правда вводит предложение со значени-
ем уступительности по отношению к предшеству-
ющему главному, но формально отделено от него. 
См.: 1. Работали мы хорошо и получали прилично. 
Правда, оштукатуривание стен и потолков дава-
лось с превеликим трудом [Ванденко]. 2. Быть мо-
жет, мне изменяет память, но я и сейчас вижу его 
глаза: желтовато-зеленоватые, чуть насмешливо 
на меня смотрящие. Правда, меня это нимало не за-
ботило [Познер: 8]. Как видно, второй компонент 
высказывания в приведённых примерах не являет-
ся самостоятельным (аналогия с придаточным пред-
ложением). С точки зрения актуального членения 
первое предложение представляет тему высказы-
вания (известное), а второе – рему (новое), которая 
в содержательном плане всегда соотносится с темой. 
По сути, здесь имеет место парцелляция – экспрес-
сивное стилистическое средство, широко исполь-
зуемое в художественной литературе, разговорной 
речи, публицистике [Галкина 2019: 103]. По смыс-
лу данные построения аналогичны присоединитель-
но-уступительным СПП, в которых придаточное 
выражает добавочное замечание, противоречащее 
содержанию основного высказывания (поправку, 
уточнение, предположение, оценку и т. п). Ср., на-
пример: Работали мы хорошо и получали прилично. 
Хотя оштукатуривание стен и потолков давалось 
с превеликим трудом. Или: Работали мы хорошо 
и получали прилично, хотя оштукатуривание стен 
и потолков давалось с превеликим трудом.

Здесь предлагаем провести лингвистический экс-
перимент на основе машинного перевода на англий-
ский язык. Известно, что в разных значениях лексема 
правда может переводиться как true, truth (существи-
тельное), however (противительный союз, вводное 
слово), though, although (уступительный союз) и т. д. 
Перевод в контексте предложения определяется в со-
вокупности значением, сочетаемостью и порядком 
слов. Так, машинный перевод на английский язык 
фразы «Он отвечал быстро и громко. Правда, голос 

его звучал неуверенно» выглядит некорректно, оче-
видно из-за парцелляции: «He answered quickly and 
loudly. True, his voice sounded uncertain». Но стоит 
объединить два предложения в одно и убрать не ти-
пичное для СПП обособление слова правда запя-
той, как программа распознаёт СППУст. См.: He 
answered quickly and loudly, though his voice sounded 
uncertain (в переводе правда эквивалентно англий-
скому уступительному союзу though/although). То же 
наблюдаем и с приведёнными выше парцеллирован-
ными структурами. См.: Работали мы хорошо и полу-
чали прилично. Правда, оштукатуривание стен и по-
толков давалось с превеликим трудом. – We worked 
well and received decently. True, plastering walls and 
ceilings was given with great difficulty. Cр. при объ-
единении в одно предложение: We worked well and 
received decently, although the plastering of walls and 
ceilings was given with great difficulty. 

Наконец, рассмотрим конструкции, в которых 
на первое место выступает не соединительная, а вво-
дная функция слова правда. См., например: 1. Было, 
правда, одно обстоятельство, которое немного ом-
рачало обстановку [Синдаловский: 33]. 2. Доклад, 
правда, опубликован пять лет назад [Сёмин: 25]. 
Данные предложения относительно самостоятель-
ны, анализируемое слово в них указывает на вста-
вочный, дополнительный характер содержания вы-
сказывания. Программа перевода распознаёт его 
как вводное слово с противительным значением. 
См. перевод: 1. There was, however, one circumstance 
that somewhat darkened the situation. 2. The report, 
however, was published five years ago. Тем не менее 
информация, представленная в примерах, очевид-
но, находится в несоответствии/противоречии с тем, 
что было изложено ранее. Действительно, при добав-
лении предшествующего предложения (темы выска-
зывания) и постановке стандартного порядка слов 
перевод формулируется в виде уступительной кон-
струкции с союзом though/although. Ср.: Это цита-
та из доклада наших современников, выдающихся 
экономистов Немцова, Милова, Гонтмахера, прав-
да доклад опубликован пять лет назад. Перевод: 
This is a quote from the report of our contemporaries, 
outstanding economists Nemtsov, Milov, Gontmakher, 
although the report was published five years ago. Или: 
This is a quote from the report of our contemporaries, 
outstanding economists Nemtsov, Milov, Gontmakher 
the report was published five years ago, though. 

Таким образом, признаками, позволяющими трак-
товать слово правда в качестве маркера уступитель-
ных отношений, являются следующие условия его 
функционирования в предложении (или контактных 
предложениях): 1. Сочетание с противительным сою-
зом или частицей (но, однако, зато, всё-таки и т. п.) 
в качестве коррелята, то есть фактически образова-
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ние союзной пары по типу правда … но. 2. Возмож-
ность замены слова правда на типизированный усту-
пительный союз хотя. 3. Адекватный, с сохранением 
основного смысла, перевод конструкции, содержа-
щей лексему правда, с образованием аналогичной 
уступительной конструкции на языке перевода (ан-
глийском в данном исследовании). 4. Расположение 
данного слова в синтаксической единице: контакт-
ное, на границе частей сложного предложения, либо 
внутри одной из его частей или отдельного предло-
жения. При этом структурный компонент, включаю-
щий слово правда, в составе сложного предложения 
или в составе отдельного предложения, которое мож-
но рассматривать как парцеллированную структуру, 
помимо собственно-уступительных отношений, мо-
жет выражать сопоставительные, уступительно-огра-
ничительные, присоединительно-ограничительные 
отношения, являющиеся конституентами семантиче-
ского поля уступительности5. Синтаксическая квали-
фикация искомого слова неустойчива и может варьи-
роваться с перевесом либо в сторону союзной скрепы, 
либо в сторону вводного слова, тем не менее также 
указывающего на уступительную семантику марки-
руемого им построения.
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Как известно, тема питания является одним 
из наиболее стойких и показательных этно-
графических признаков народа как в области 

материальной культуры (без пищи невозможна ви-
тальность любых живых существ), так в значитель-
ной мере и как характеристика его духовного мира. 
Этот тезис до сих пор актуален по отношению к на-
званиям блюд костромской народной кухни, обыден-
ных и особенных, как их хронотопа (питание в раз-
ные времена суток, недели, года, дома и вне дома, 
в разных локальных условиях) и т. д.

В предварительных замечаниях V раздела «ПИТА-
НИЕ: 19. Пища, напитки и их приготовление» Про-
граммы ЛАРНГ [Программа ЛАРНГ] даются реко-
мендации по сбору материалов по этой важной теме, 
поскольку «пища (питание) – это то, без чего не об-
ходится ни один человек» [Программа ЛАРНГ: 284], 
и поскольку «русская национальная кухня сложилась 
под влиянием различных природных, исторических, 
экономических и социальных факторов» [Программа 
ЛАРНГ: 285]. Особо подчёркивается тот факт, что «со-
биратель должен быть очень внимателен к контексту, 
так как плохая запись иногда не позволяет отличить суп 
от каши» [Программа ЛАРНГ: 284], что мы и делаем 
ниже, предоставляя достаточно развёрнутые и, дума-
ется, надёжные контексты на заданную тему (см. более 
обширные записи костромских говоров обсуждаемой 
тематики в: [Ганцовская 2003; Ганцовская 2018]). По-
путно заметим, что зачастую в коммуникативном недо-
разумении (это суп или каша?) тут виновата не только 
«плохая запись», а семантическая диффузность дан-
ных понятий в говорах. Например, в костромских гово-
рах кашица – это то ли жидкая каша, то ли густой суп, 
а селянка может готовиться не только в печи, как суп, 
но и в сковороде, как запеканка. Также кисель из горо-
ха или овса – это не напиток, а второе блюдо, посколь-
ку его делают густым (режется на ломотки). 

В данном случае предметом наших наблюдений 
являются те объекты картографирования ЛАРНГ, ко-
торые чаще всего имеют общерусское распростра-
нение, но специфическое и ситуационно местное се-
мантическое наполнение, связанное с употреблением 
в составе обозначаемых ими реалий природных рас-
тительных компонентов. Таковыми являются не толь-
ко общеизвестные исходные продукты питания (мука, 
капуста), а их вынужденные обстоятельствами нека-
чественные заместители – дикорастущие растения, 
отходы сельскохозяйственных культур (мякина, ку-
коль, крапива и др.), сырой тёртый картофель, ча-
сто мороженый, картофельные очистки, что являлось 
наиболее типичной пищей голодающей костромской 
деревни военных и первых послевоенных лет.

Посвящается памяти И.С. Лутовиновой,
составителя V раздела «Питание» Программы ЛАРНГ

Печёные изделия: хлеб, пироги, лепёшки 
В представляемых нами текстах слова хлеб, 

как  и лепёшка, пироги даны с тем же общим зна-
чением, что и в Вопроснике Программы ЛАРНГ, 
но как бы за его кадром находится их смысловое свое-
образие по сравнению с подобными словами литера-
турного языка и словами общерусского распростране-
ния. Они включают дополнительные семантические 
компоненты как экспрессивную характеристику та-
ких почти несъедобных ингредиентов обозначаемой 
реалии – мякина, трава, клевер (пыж), кора и листья 
деревьев и др., – которые делают эти печёные изде-
лия объектом изучения не только материальной куль-
туры русского народа, но и своеобразными индика-
торами его духовного мира. Эти суррогаты печёных 
изделий явно ненорма питания человека, а отсюда 
ненорма и его витальности, свидетельство его край-
не бедственного состояния.

Слово лепёшка широко известно всем носи-
телям русского языка. В костромских говорах оно 
возможно в разных вариантах и синонимах: лепё-
ха, лепёндра, колобу́шка, жи́мчики, вече́рники, 
лепёшки-тра́ники из тёртой сырой картошки, не-
редко и мороженой, и др., лейтена́нты (последнее 
в военное время в Галиче обозначало изделие из сур-
рогатных заместителей муки). Понятно, что специ-
фика картографирования слова в атласе не пред-
полагает детального отражения его семантической 
структуры, но тем не менее нам кажется важным 
рассмотреть эту лексику с избранной нами пози-
ции как названий суррогатных продуктов, посколь-
ку считаем это ярким показателем этнодиалектных 
особенностей края. 

В текстах-рассказах наших деревенских инфор-
мантов, «детных» женщин-тружениц, оставшихся 
без мужа, переживших войну и послевоенные недо-
роды, хлеб, пирог и – чаще – лепёшка, основа кре-
стьянского питания, предстают, как мы уже отмети-
ли, в своём суррогатном виде как основные маркёры 
степени благосостояния семьи. Преобладающими 
растительными составляющими этого суррогата яв-
лялись не полноценная зерновая мука (муки было 
вумалень), а, по сути, несъедобные отходы зерно-
вых и технических культур при их обмолоте, то есть 
остатки сухих головок льна, жмых масляничных 
культур (мяки́на, кости́ка, костри́ца, колоколе́ц, 
дура́нда, ку́кольник), кора деревьев, липовый лист, 
кле́верная мяки́на, или пыж ‘сухие головки клеве-
ра’, и др. Более полноценным, но всё же суррогатом 
для костромских крестьян являлись лепёшки из кар-
тошки, зачастую мороженой и гнилой (тра́ники, 
жи́мчики, вече́рники). 



141Вестник КГУ   № 1, 2022 

Приведём примеры подобных названий (они вы-
делены жирным шрифтом) в записях речи жителей 
разных районов Костромской области, где диалект-
ное окружение выразительно семантизирует слово 
в избранном нами ракурсе рассмотрения. 

Чухломский район. Из Шелипнева я. Ета за Мар-
финым киламетр. Нас шестера была у матери. До-
сыта аржанова хлеба не ели. Токо в 48-м ись-та 
начали, а то фсё клеверную мекину ели. П. Якша. За-
писано от Нахомы З.И., 1925 г. р., в 1996 г. 

Красносельский район. Четверо было деток 
у меня. Ф ступе натолчош, намесиш, испечош – 
и ись-то нечево. Ели-то колоколец, да колобушки 
из ево пекли. Д. Гридино. Записано от Бединой Л.И., 
1905 г. р., в 1985 г. С восходу до закату роботали 
в поле. Бывало, косим-косим, пообедаем, опеть на ро-
боту… Нонче-то вон чего хош еш, а раньче-то ле-
пёшки ис клеверу делали. С. Ивановское. Записано 
от Васильевой Л.Н., 1905 г. р., в 1984 г.

Нерехтский район. Мы вечером фсё их пекли, 
што вечерники-то, лепёшки из картошки и заква-
ски. Д. Путятино. Записано от Ивановой Н. Ф., 1935 
г. р., в 2002 г. 

Поназыревский район. В войну пекли карто-
фельные жимчики с мякиной (небольшие лепёш-
ки). П. Полдневица. Записано от Собровиной Е.Н., 
1929 г. р., в 1978 г.

Межевской район. А в сорок шестом году и во вре-
мя войны быў голот, ись было нецево. Приходиlось 
ись фсё. И клевер гоlофки рвали, крапиву сушыли 
и мяли, пекли пироги ис кукольника, или дуранду, 
ис липовово листу пекли лепёшки. Фсе очиски съе-
дали. Из гниlой картошки деlали лепёшки-трани-
ки. Муки… не видали. Которы с голоду помирали. 
Д. Дубовиха. Записано от Лобановой З.Д., 1927 г. р., 
в 1997 г. Жили в деревне бедно, хлеба не хватало – го-
лодали… Мучки было вумалень, приходилось добав-
лять в тесто то дуранды, то мякины, то куколю. 
Робят кормила похлёпкой, простоквашей, колобу-
шек на картошках пекла… С. Георгиевское. Записа-
но от Мусиновой М.Ф., 1921 г. р., в 1996 г.

Кологривский район. Трудное то было времё, 
голодофка-то ф сорок первом была. Куколь (мекину 
от верхушок льна) и ту прибирали и ели. Исступиш 
меўко-меўко куколь в решето, просиёш, мучькой при-
бавиш и лепёндры пекош из ево. Д. Белавино. Записа-
но от Шматовой В.И., 1917 г. р., в 1982 г.

Парфеньевский район. А в войну-то чижело 
было… Ну, и жыли плохо. Сичас хлеб-от ис чистой 
пшэничьки, а в войну-ту пыжа напарят, мучьки ма-
ленько бросят, да так и ели. Д. Евдокимово. Запи-
сано от Сабуровой А.А., 1901 г. р., в 1989 г. В вайну 
ели фсяку заразу: пыжник, калакалец. Тоўкли ачи-
ски. Пыж в малаке плавает наверху и не жуёцца. 
Калакалец ели, калабушки аржаные, и из картош-

ки пякли. С. Ильинское. Записано от Целиковой А.Ф., 
1917 г. р., в 1995 г.

Похлёбка. Щи 
Первые блюда крестьянской пищи, горячие и хо-

лодные, могли содержать компоненты из дикорасту-
щих трав или целиком состоять из них. Последнее 
исключительно в голодные годы: Это тю́ря, щи с кра-
пивы, или крапи́вница, московские ры́жики, холо-
дёнка. Приведём примеры.

Буйский район. – Что ели в Буйском районе? – 
Похлёпку (суп), крапивницу (щи), сальник (мелко по-
резанные с салом кишки), брюхавицу (рубец), медо-
вуху, свежие огурцы с медом. Д. Дьяконка. Записано 
в 1996 г. Московские рыжики, так мы называли 
тюрю из чёрного хлеба с луком с водой и с маслом 
льняным. Д. Дьяконово. Записано от Набатовой А.М., 
1889 г. р., в 1996 г.

Нерехтский район. Софья была маленькая, подол 
обоссанный. «Мам, хоть бы положыла щей с крапи-
вы!». Д. Анкудиново. Записано от Морозовой М.П., 
1912 г. р., в 1977 г. В колхозе фсё роботала. Серпам 
раньшэ жали. Ставила по триццать крестоф ржы, 
я, голодна, нага, боса. Пойду за овины, наберу кра-
пивы, ей и питаюсь. С. Татьянино. Записано от Гав-
риловой А.А., 1897 г. р., в 1982 г.

Макарьевский район. Поись-то охота, а Павлик-
от маленькой был. А на роботе-то сама… фсё, кра-
пиф ф котле парила, да, буде, обрата привезут. Вот 
и роботала бес памети, а жила-то в баньке. Д. Юро-
во. Записано от Ивановой К.И., 1910 г. р., в 1984 г.

Нейский район. Про нашу жысь-то и говорить 
неохота… Ели мякину, колоколец-то воровать ходи-
ли. Насушым ево в печьке и толкём. А дедушко сходил 
и променял што-то на колоколец…. Мякину тресли, 
штобы куля′бок настряпать. С. Коткишево. Записа-
но от Смирновой А.И., 1908 г. р., в 1989 г.

Кадыйский район. Нас у матки шэстеро было. 
Сидим, бывало, шабола к шаболе на печьке. Юрша 
сказы баяў, а матка-ти шти варит. Хорошо ишшо 
шти, а то и холодёнку с хлебом хлебали… Ког-
да у матки молока не стало, тогда Сано помер. 
Кормить-ти нечем. Д. Льгово. Записано от Кудря-
шовой Е.Н., 1915 г. р., в 1896 г.

Упомянем также стоящие за пределами Програм-
мы ЛАРНГ дикорастущие травы как предмет пита-
ния. Их употребляли в качестве приправы, как са-
мостоятельное блюдо в разных видах, чаще сыром, 
особенно детьми, и как лечебное средство. Это хрен, 
щавель, песты-столбунцы (полевой хвощ), кисли-
ца, или заячья капуста, калган, дякопий, свинки, ма-
трёшки и др. Примеров за недостатком места не при-
водим.

В заключение скажем, что Вопросы Программы 
ЛАРНГ способствуют изучению неисчерпаемого лек-
сического богатства русских народных говоров, в том 
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числе и по теме «Народное питание»: в отношении 
познания разнообразных мотивационных основ но-
минации слов, их семантической структуры, пара-
дигматических и синтагматических отношений, осо-
бенностей функционирования в говоре, и, конечно, 
в отношении их ареальных и этнодиалектных харак-
теристик. В связи с этим хочется вспомнить имена 
создателей этого выдающегося лингвогеографиче-
ского проекта современности, Лексического атласа 
русских народных говоров, которых уже нет с нами: 
его инициатора, разработчика Проекта, Программы 
ЛАРНГ и создателя карт И.А. Попова; его соратников, 
создававших Программу ЛАРНГ и способствовавших 
осуществлению проекта, – З. М. Петрову, Ю.С. Азарх, 
О.Н. Мораховскую, И.А. Лутовинову, А.С. Герда и др. 
Коллективный труд многих российских вузов по сбо-
ру материалов, разработке карт, созданию томов ат-
ласа под эгидой ИЛИ РАН и Института славистики 
РАН продолжается: опубликован Пробный выпуск 
ЛАРНГ и том «Растительный мир», готов для печа-
ти том «Животный мир» I раздела «Природа», идёт 
работа по подготовке очередных томов атласа. Еже-
годно в ИЛИ РАН (Санкт-Петербург) проходят Со-
вещания участников проекта ЛАРНГ и семинары 
составителей карт, по материалам которых печата-
ются, также ежегодно, очередные тома материалов 
и исследований. Руководили темой проекта ЛАРНГ 
в разное время И.А. Попов, А.С. Герд, С.А. Мызни-
ков. Всё это время, начиная с 80-х гг. прошлого века, 
бессменно же стратегией и тактикой создания карт 
ЛАРНГ занимается Т.И. Вендина (см., например, её 
статьи к Пробному выпуску атласа, где характеризу-
ются теоретические и практические проблемы соз-
дания ЛАРНГ: «Предисловие», «Из истории состав-
ления атласа» [Вендина 2004: 5–16; Вендина 2004: 
16–45]; статью в этом издании написала З.М. Петро-
ва [Петрова 2004].
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«Свой» мир, обжитое пространство диалектоно-
сителя, давно и весьма активно изучается в современ-
ной региональной лингвистике на материале сводной 
системы русских диалектов [Гольдин 1967; Волкова, 
Орлова 1998; Забродкина 2008; др.], а также говоров 
отдельных территорий [Андреев 2000; Брысина 2006; 
Житникова 2006; Баженова 2008; Невский 2008; Жу-
равская 2009; Недоступова 2015; Андреева 2020; др.]. 
В данной статье мы систематизируем сведения, по-
лученные о крестьянском жилище в беседах с жите-
лями одного из типичных сельских поселений Рус-
ского Севера – деревни Борбушино Кирилловского 
района Вологодской области. Логика описания лек-
сики крестьянского жилища обусловлена структурой 
соответствующего раздела программы «Лексическо-
го атласа русских народных говоров».

Общие названия. Пространство, на котором рас-
полагались хозяйственные постройки и посевы од-
ной крестьянской семьи, именуется в говоре словами 
земля́ (Е́йну зе́млю не бо́льно разбежа́лисё покупа́ть – 
худа́я у иё земля́, не на хоро́шом ми́стё), наде́л (И́хний 
наде́л не́кому обраба́тывать, дак вон Ю́рка кро́ликам 
ко́сит) и уса́дьба (Своёй уса́дьбы давно́ уж не́ту, 
у до́чери живёт). Последнее из этих слов называ-
ет также земельный надел, используемый для вы-
ращивания овощей и злаков (У Тама́рки возле до́ма 
не бо́льно ме́ста-то, ёйная уса́дьба вон за ручьём). 
Ряды домов, расположенные вдоль улицы, называ-
ются словами ряд (По ря́ду-то и́хнему только вон 
Ка́тин дом да Льво́внина изба́ розвалёна оста́лась) 
и поря́док (По́ всёму́ порядку́ пройди́ – у Гри́бовых, 
пои́, са́мый но́вый пятисте́нок). Открытое про-
странство непосредственно перед домом информан-
ты называют словами проу́лок (В девяно́стыё и́сти 
сажа́ли везде́, вон Ко́ля мне даже проу́лок распаха́л) 
и зау́лок (Смотрю́ – тащи́т с доро́ги жерди́ну-то 
в свой зау́лок. Ай, ты, – говорю́, – блу́дня, шесто́й 
ты па́лёц!). Основными названиями жилых постро-
ек служат слова дом (Дом свой Мари́нка сколь лет 
не мо́гут прода́ть) и изба́ (В и́збу-то иди́тё, де́вки, 
тут и комаро́в не́ту, и посиди́м). Территория деревни 
была обнесена забором из жердей (В дере́вню про́сто 
так не зайдёшь, огора́живались. Жерди́ны в пря́сла 
со́браны). В этой изгороди имелись разборные звенья, 
заво́ры (Заво́рину отвира́ли, как прое́хать-то на́до), 
а также ставился о́твод, представлявший собой не-
кое подобие ворот (О́твод, кали́тка така́я больша́я, 
у на́шего до́ма был о́твод. Е́дет кто, дак ходи́ли 
открыва́ть). Был обнесён изгородью и выгон – уча-
сток луга и леса, на котором пасся деревенский 
скот (В выгона́х коро́ушёк пасли́, это топе́рь не́тутко 
ни одно́й, а ра́ньше с ка́жного до́му, да не по одно́й 
коро́ушке пасло́сё). 

Жилая постройка и её части. Всё жилое про-
странство крестьянского дома делилось на летнюю 

избу – пятисте́нок (Ёйный пятисте́нок и́згнил, вон 
уж из-за крапи́вы не вида́ть), летник (В ле́тниках дак 
ле́том жи́ли, это вот приде́лыши-то вся́кие, боко-
ву́ши) – и зимнюю избу, зимо́вку (Где у Га́ли кры-
жо́вник поса́жен, дак зимо́вка на́ша была́, давно́ уж 
Ко́ля слома́л). Внутреннюю форму слова пятисте́нок 
информанты объясняют наличием внутри строения, 
кроме внешних капитальных бревенчатых стен, пя-
той, разделяющей жилое помещение и хозяйствен-
ное,  двор (Пятисте́нок – вот сруб, смотри́, четы́ре 
стены́, да пя́тая, на мосту́). Перегородки внутри жи-
лой части избы называются словом забо́рка (Забо́рки 
поста́влены: вот умыва́льник в углу́, дак забо́рка пос-
та́влена, да ишшо́ забо́рки та́мо, в горе́нку идёшь, 
а там ишшо́ забо́рка, ишшо́ ко́мнатка). На террито-
рии деревни сохранились исключительно одноэтаж-
ные односрубовые постройки с подвальным помеще-
нием, покрытые двухскатной крышей и отапливаемые 
русской печью, имеющей дымоход. Из временных 
построек информанты вспоминают шалаш (Сала́ш 
ёйный всё ле́то стое́л), землянку (Привезли́ на́ших 
окула́ченных – ничего́-то не́ту, дак в земля́нках 
и жи́ли) и лабаз (Лабаза́ охо́тники де́лают, на де́реве, 
чтоб зверь не чул). Входные двери во время долго-
го отсутствия хозяев запирались навесными замка-
ми, внутренние двери закрывались с помощью дере-
вянных приспособлений (запи́рки, вью́шки, кля́пыши). 
Достаточно часто знаком отсутствия хозяев в доме 
становилась поставленная по диагонали в дверном 
проёме небольшая палочка или две, перекрещиваю-
щие пространство входа: Закрещо́но, дак не хо́дят, 
бато́г поста́вили, закрести́ли, и в огоро́д.

Внутренние помещения дома делятся на жилую 
часть, перёд (Перёд у нас выходи́л к о́тводу, тут 
край дере́вни был, а да́льше по́ле) и хозяйственную 
часть, зад или двор (Спе́реди-то перёд, потом мост, 
как захо́дишь-то, а да́льше зад, да́льше дворы́). Вну-
три жилого помещения выделяются кухня (Га́ля 
у меня́ тут всё наруши́ла, ку́хня ту́та была́, а они́, 
как до́м-то подруба́ли, перело́жили пе́чку устьём-
то туда́. «Не хочу́, – говори́т, – в твоёй-то ку́хне-
живопы́рке, тесни́ться!»), горница с передним углом, 
в котором вешались иконы, фотографии и пр. (Иди́-
ко, де́вка, в го́рницу-то, посиди́м-ко по-черёдному!), 
комната в средней части дома, расположенная за не-
капитальной стеной, сере́дня (Где спят за забо́ркой, 
сере́дня-то). Отдельными словами именуются ко-
ридор, пространство между жилой и хозяйственной 
частью  (Ёйна ко́шка-то, блу́дня, с крыле́чка да на мост, 
да и, смотрю́, в го́рницу ко мне ла́дит, сотона́!), крыль-
цо (Клю́ч-то и улете́л под крыльцо́, дак е́ле Колю́шка 
нашёл), веранда (У меня́ крыле́чко, а у Дми́тревны вон 
це́лая вера́нда, они тро́ё в ёй сидя́т – не те́сно!), чер-
дачное помещение, вы́шка (На вы́шку-то слазь, чёо 
там с трубо́й-то?), а также мезонин, жилое поме-
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щение в чердачной части дома (Мизони́н – ко́мната 
на вы́шке есть, живу́т там). В хозяйственной части 
дома также именуются отдельные помещения – вверху 
расположены кли́ти, предназначенные для размеще-
ния продуктов и вещей (Клить запира́ется, тут вон 
еда́, а та́мотко тряпки́ ра́зные ло́жу) и сеновал (Ко́ля 
на сенова́ле качу́лю приде́лал, верёвку переки́нул, 
а сиде́ньё пластма́ссовоё) и др.; в нижней части – по-
мещения для крупного и мелкого скота и птицы (Вот 
ту́та во двор ле́стница была, заде́лали, как дворы́-те 
отлома́ли. Коро́ушка стое́ла, а там вон ста́йка, там 
о́вцы, телёночек стое́л).

Приспособления и мебель. Среди различно-
го рода приспособлений и предметов мебели ин-
форманты называют пола́ти (Чёо́ и не ди́ялосё на  
пола́тях-то! И спа́ли, и лук суши́ли, и труньё вон 
у меня́ топе́рь вся́коё лёжи́т), ла́вки (Сту́льё уж 
после войны́ купи́ли, а так дак всё ла́вки), приспо-
собления для хранения вещей (Ну, посу́дник вон, 
под калаба́хи, гря́дка – тряпьё ви́ситсё, Ко́ля вон ещё 
блю́дник сде́лал, да полукамо́д купи́ли, как перее́хали), 
столы (Столо́в у нас чётырё: в го́рнице, в то́й вон 
ко́мнате, на ку́хне, да ишшо́ в клити́, небо́льшенькёй. 
Да ещё сто́лик экой ста́вят, угловичо́к, три уголка́, 
телеви́зор поста́вить), предметы мебели, предна-
значенные для сна (Дива́н вон Ве́нюшкин, а у меня́ 
крова́ть за забо́ркой) и для хранения продуктов и ве-
щей (Са́хар в камо́де держу́. На ку́хне го́рка, ишшо́ 
буфе́т говоря́т, слы́шала, а у нас го́рка. Полукамо́д 
под труньё да шафане́р). В нескольких деревенских 
домах сохранился го́лбец – пристройка к печи, внутри 
которой находился вход в подполье (Подпо́лье – это 
подва́л, вход в избе́, мо́жет на ку́хне вход быть воз-
ле пе́чки. У пе́чки чтобы не де́лать ступе́ньки, гобе́ц 
был, вход в подпо́лье у пе́чки, с гобца́ на пе́чку).

Печное отопление. Помещения крестьянско-
го дома отапливались печами – основной, рус-
ской (Ру́сская пе́чка, больша́я, как без неё?), 
и дополнительно пристраиваемых к ней печей мень-
шего размера (Столбя́нка – это метр во́семьдесят 
высото́й-то бу́дет, она́ согре́ет, она́ и сва́рит, 
плита́ в её вре́зана. Ма́ленькая пе́чка, вари́ть мо́жно 
чигунки́ ма́ленькие, вся́ко мо́жно на столбя́нке. 
Столбо́м сло́жена. Поди́ да теплу́шку затопи́, 
да пе́чка это ма́ленькая). Пространство с различ-
ных сторон русской печи имело свои названия: кут-
ний угол (В кути́, в ку́тнем углу во́жкаессё с едо́й-
то), запечек (В запе́чек дак зимо́й сапоги́ ло́жили 
суши́ть) и др. Особые названия информанты исполь-
зуют также для различных составляющих русской 
печи – основания (Пе́чка на ём стои́т, из кирпича́ 
или из де́рева сре́зы. Де́лали деревя́нные опе́чки, 
а пото́м ло́жат печь. Пе́чка снача́ла с подпо́лья 
ру́бят, выво́дят его́ с подпо́лья-то, на полу́ опе́чек 
де́лают, а на ём и пе́чку), выступов и углублений в на-

ружных стенках печи (Заха́бчик спе́реди де́лали, где 
у́стьё, спи́чки кла́сти, углубле́ние это. Де́лают пе́чку, 
под сошто́к выкла́дывают подто́пок, у́гольё спёхи-
вают. Печу́рка – это где носки́ су́шат, сбо́ку пе́чки 
бы́ли. Печу́рочка, это где спи́чки храня́тся, носки́ 
су́шат, сбо́ку пе́чки бы́ли. Бро́вка-то идёт по всей 
пе́чке, кирпичи́ высо́вываются в три ряда́, оди́н, ещё 
оди́н, для красоты́. Самова́рник-то – отве́рстие 
в пе́чке, куды трубу́ от самова́ра-то выводи́ли 
в о́бщую трубу́. Отду́шина есть, куда ста́вят 
самова́р. Отве́рстие выхо́дит в о́бщую трубу́ в печи́, 
отде́льное отве́рстие), горизонтальной поверхности 
сверху печи (Зимо́й-то больно хорошо́: на лежа́нку 
заберёшься, согре́ешься. Зале́зешь на пе́чку, сра́зу 
на лежа́нку, а пото́м уж на са́мое горя́чее ме́сто), 
а также находящихся возле нее деревянных при-
способлений (На прила́вках дак мы ещё спа́ли, в две 
доски́ ширино́й. Сбоку, ступе́ньки у пе́чки, широ́кой 
тако́й, на печку залеза́ют. Говоря́т: на го́бец-то 
забира́йся. Чтоб лу́чше ла́зать на пе́чку, присту́почек 
де́лали. Снача́ла на подпо́лье, пото́м на печу́рки, 
а там на пе́чку, всё это присту́пок). Детализируется 
также внутреннее устройство печи – система движе-
ния воздуха (Шесто́к, а вот све́рху-то, закры́ть-то 
вот на́до, чтобы дым не шёл, это вот кожу́х и есть. 
Непра́вильно бу́дет топи́ть печь, дак вся пе́чка 
испа́чкается, весь кожу́х в са́же бу́дет. Там весь 
туда́ дым идёт, а потом он идёт в трубу́, вот это 
кожу́х, его ве́ником чи́стить на́до ча́сто. Это когда́ 
идёт кве́рху дым, труба́ сде́лана, вот этот дымохо́д 
и есть, кве́рху труба́. Вью́шку откры́ть на́до, что-
бы во́здух-то шёл, а то весь дым в и́збу напуска́ёшь. 
Труба́ на вы́шке вы́кладена, с этого бо́рова труба́ 
на кры́шу и выво́дит. Бо́ров – это труба́, она́ идёт 
в князёк, ме́ньше таку́ю трубу́ дожжо́м мо́чит, по  
чердаку́ идёт на князёк. Ставо́к – да это труба́ же-
ле́зная на кры́ше) и отдельные составляющие печи, 
актуализирующиеся во время её топки и термиче-
ской обработки пищи (Сошто́к – это вон ту́т, ба́бки 
чигуны́ ста́вят ухва́тами. Этта, перед у́стьём. По́д 
дак в пе́чке большо́й, на кото́ром пироги́ пеку́т, дрова́ 
кладут. Све́рху как кры́ша-то у печки. Вот по́д, 
а пото́м там сво́д, чтоб – ого́нь там жжёшь – тепло́ 
держа́лось. Поддува́ло у ма́леньких пе́чек бы́ло, что-
бы лу́чше растопи́лось, это ма́ленькая ды́рка внизу́ 
у пе́чки под двёркой. На плите́ гото́вят и суп, и всё. 
На плите́ дак две конфо́рки, дак вот на конфо́рках-
то по три кружка́ на ка́ждой. У нас три кружка́: 
то большо́й, то ма́ленькие, ра́зные. Чигунки́ ста́вили 
на них на пе́чку. У пе́чки двёрка, ру́чка, чтоб откры́ть 
пе́чку, закры́ть пе́чку. У́стье закрыва́ли, из желе́за 
де́лали засло́нки-то. В пе́чке загребём у́гольё в оди́н 
угол. Ой, уга́рную загнёту, ско́лько оста́вили, угоре́ть 
мо́жно!). Печь, являясь, по мнению Г.В. Киселе-
вой, элементом не только материальной, но и духов-
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ной культуры [Киселева 1998], фигурирует в мно-
гочисленных устных рассказах информантов: она, 
как мать, и накормит, и обогреет, и не даст пропасть 
семье в лихое время (Ну́-ко, пе́чка-ма́тушка, дава́й-
ко разгора́йся! Приезжа́ю из го́рода-то, дак пе́рво-
на́перво пе́чку топлю́. Без пе́чки дак я ту́та сги́ну! 
Павлу́шке Никола́й дом без пе́чки сде́лал, вон са́мой-
то после́днёй под го́ркой, желе́зом закры́тый. А како́й 
дом без пе́чки-то? Приёзжа́ёт Павлу́ха, мо́жот, раз 
годо́в в пять, окупнётсё в о́зере, и помина́й ка́к зва́ли! 
Не́ту пе́чки, дак как дача́). Современные печи, сло-
женные из красного кирпича, информанты сравнива-
ют с глинобитными печами (Полуби́тые пе́чи ра́ньше 
бы́ли из кирпича́ би́того с гли́ной наде́ланы), а также 
с печами, сложенными из камней (В ба́не дак дрова́ми 
топи́ли, ка́менку из ка́мня де́лали).

Хозяйственные постройки. Информанты диф-
ференцируют отдельные помещения для содержания 
лошадей (Коню́шня всегда́ отде́льно была́, с коро́вам 
ко́ни не стое́ли), пчел (У́льи Ко́ля Коря́гин дёржит 
и по сю по́ру, пять, поди́, до́миков), собак (Да́мка 
жила́ у нас в конуре́. А Жу́чке дак я конуры́ не де́лал – 
в дровянике́ живёт) и кроликов (Лю́ба кро́ликов дёр-
жит, для их сара́й Ю́рка сде́лал, кле́ток наста́вил). 
В непосредственной близости от дома располагают-
ся помещения для хранения дров и хозяйственного 
инвентаря (У Маринки́ под до́мом сара́йка. А у нас 
вон в дровянике́ все инструме́нты сло́жены), колод-
цы (У нас в огоро́де коло́дец, у Гри́бовых коло́дец 
с це́пью был, а у Ка́ти жураве́ль, на жерди́ну ведро́ 
цепле́ли) и погреба для хранения овощей (Ни́нка 
не ста́ла и́здить, дак е́йный по́греб Зи́на Коря́гина 
взяла́). Из коллективных хозяйственных построек жи-
тели деревни упоминают помещения для обработки 
и хранения зерна (Вот где Павлу́шкин дом стои́т, дак 
ови́н был, мы с де́душком туда́ ночева́ть ходи́ли, ког-
да на́ша оче́редь выпада́ла печь топи́ть. По амба́рам 
кукуру́зу насы́пали – а то́лку-то с неё?), строения су-
ществовавших ранее возле деревни молочной фермы 
и маслозавода (Но́вую-то фе́рму молдава́на стро́или, 
шаба́шники. Маслобо́йня была́, де́душко Проко́пий 
рабо́тал на ней), помещения для хранения сельско-
хозяйственной техники (Мастерски́ё бы́ли, гара́ж – 
всё наруши́лося!). 

Баня. В отличие от других построек семейно-
го пользования бани располагались около водое-
мов (На́ша-то ба́ня не бо́льно на ми́сте, дак 
у са́мого-то о́зера уж не втолчёссё, и та́к вон 
понаста́вили). Информанты положительно оцени-
вают постройку бани по всем правилам плотницко-
го дела (Де́дко твой Ва́ся бань этих окла́л не одну́ 
со́тню, поди́, де́ло своё знал, дак по сию́ вон по́ру 
стои́т ба́нька-то!), возможность комфортного раз-
мещения в ней человека (У их не ба́ня, а живопы́рка: 
хоть на кара́чках мо́йсё!), опрятность внутреннего 

убранства (Не ба́ня, а хлев! Ту́та у их вся́кого жи́та 
по лопа́те, вот что за хозяева́-ти непу́тниё?), от-
сутствие недостатка в наличии дров, воды и банных 
принадлежностей (В ба́не своя́ поли́нница сло́жена, 
как без дро́в-то! Воды́ два котла́ да в вёдрах – куды́ 
как добро́! Прие́хала весно́й, а на полке́-то мыши́ные 
го́вна, и мы́ло всё сожра́ли, не одну́ печа́тку! Чем 
хошь топе́рь, тем и мо́йсё!). Как излишества но-
вого времени называются электрическое освеще-
ние (Дми́триевна как ба́ронь мо́ется – ла́мпочка 
в ба́не гори́т, а мы по-старопре́жнёму, с фонарём, 
со све́чкам), подача воды с помощью электрическо-
го насоса и установка современных стиральных ма-
шин: У нас чео́: коры́то вон да доска́ сти́ральная! 
А топе́ре понаста́вили маши́н – тут тебе́ и во́ду 
подвели́ с ко́панца, и само́ стира́ёт! Вот чео́ ба́бам 
топе́ре не жись, а? Нам посчастливилось зафик-
сировать достаточно подробное описание устрой-
ства и функционирования бани по-черному со слов 
Анны Алексеевны Шабровой (1911 г. р.): «На́ша 
ба́ня, пе́рвая, пони́же была́, то́же чёрная, без трубы́ 
топи́лась. Сгнила́, дак де́дко Васи́лий приезжа́л, 
да Никола́й Девяти́лов с ним, да Ко́ля наш – за одно́ 
ле́то ба́ню окла́ли. Дверь на запи́рку закрыва́ется. 
Ключ вон на зелёном тряпо́чке виси́т, у умыва́льника, 
за забо́ркой. Предба́нник так-то бо́льшенький, дво́ё 
дак разде́нутся, и тро́ё, если не бо́льно толсты́ё. 
Сбо́ку ве́шалка под одёжу, с крючка́ми, а да́льше дак 
ло́жу дрова́, и ва́нна, стира́ть, лежи́т. Ла́вка, тут 
вон вёдра и ле́йки, за водо́й ходи́ть. Над предба́нником 
не на́до потолка́, почто́? А над мы́льным-то ме́стом 
потоло́к. Дак над ним всё име́ньё сло́жено: и чу́нки, 
и коры́то, смотри́, и гра́бли не одни́ лежа́т, вся́кого 
ме́ста насо́вано. Мы́ться, дак две́ри откры́вай, там 
ка́менка. Специа́льно ка́мни собира́ли, чтобы си́них 
камне́й не было, от них уга́р мо́жот быть. Котёл 
вот тут большо́й. Его по́лным налива́ют, когда́ 
то́пят, да ещё подлива́ют, если вода́ выкипа́ёт, 
а то разорвёт. И на́ зиму его́ с водо́й не оставля́й – 
тоже разорва́ть мо́жот, а пото́м где котёл взять, 
да кто меня́ть бу́дёт? На ка́мни поддава́ли, что-
бы жар был. Я́-то не бо́льно па́рюсь, а кто лю́бит, 
дак наподдаю́т – не вида́ть и челове́ков в ба́не, 
оди́н пар! На полке́, тут, друг дру́га и хлёшшут, 
ве́ников, берёзы налома́ют, чисту́шки, да навью́т. 
От двере́й вон жерди́на до око́шка неве́шана, гряд-
ка, переодёжу скла́дывать. Тазы́ вон, на ла́вку ставь 
да мойся. Вехо́тки ра́зные, я дак люблю́ ста́рыё, 
они́ бо́льно хорошо́ трут. О́льга навезла́ вехо́ток-
то новомо́дных, а мне дак не бо́льно нра́вится. 
Ко́вшик вон, вода́ в бака́х нано́шена, в этот ко-
тёл дак из большого́ котла́ отлива́ю. Топи́ть, дак 
откро́й ту́та-то вью́шку, око́шко в потолке́, дым 
чтобы выходил, да через дверь то́же выхо́дит, 
не задо́хнись – топи́ть-то не бо́льно про́сто! 
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Ну, ишшо́ гада́ли в ба́не, ба́бы ра́ньше в ба́не рожа́ли, 
гре́лись, поди́, когда́ кто заболе́ет. Идёшь в ба́ню, 
дак скажи́: «Ба́тюшко-ба́внушко, пусти́ в тёп-
лую ба́нюшку помы́ться да ко́сточки погре́ть!». 
А помо́ешься, дак ба́внушку на́до то́же сказа́ть: 
«Спаси́бо, ба́тюшко-ба́внушко, за тёплую ба́нюшку, 
за хоро́ший жар да пар!». Чего́ в ба́не нельзя́ де́лать? 
А матюка́ться тут не́ по что, и си́кать на пол 
не поло́жено: в убо́рную сходи́, а пото́м мо́йся! 
И в гря́зную не хо́дят: нато́пят, дак всё обмо́ют, 
и предба́нник, и у́гольё приберут, да вы́стоится 
пу́тнё, пото́м и иди́. Ба́ню у реки́ поло́жено ста́вить, 
вон у Тама́ры Стру́ничевой на хоро́шом ме́сте ба́ня 
стои́т, у нас уж с Шу́рой, Дми́триевной, пода́льше, 
носи́ть во́ду, дак ру́ки отте́нёшь. А Вале́рка вон, 
беспризо́рник, на Кла́шином ручье́ по ко́й-то ле́шой 
ба́ню поста́вил, кто́ в лесу́-то ба́ню де́лаат?». Этот 
рассказ дает возможность не только уяснить логику 
строительства, внутреннего устройства и использо-
вания бани, но и понять её пограничное положение 
между «своим» и «чужим» пространством в диалект-
ной языковой картине мира [Вахрос 1963; Байбурин 
1988; Лённгрен 1993; др.].

Культовые сооружения. Деревня Борбушино 
расположена на относительно небольшом расстоя-
нии от Кирилло-Белозерского, Горицкого и Ферапон-
товского монастырей, поэтому информанты часто 
вспоминают объекты, связанные с их внешним ви-
дом, историей и культурным влиянием: У нас в го́род 
сойдёшь, дак монасты́рь огроме́нный – ви́дели? 
На Фарафо́нтово робята в шко́лу ходи́ли, шко́ла бы́ла, 
в монастыре́. Из Гори́ц мона́шину когды́ росстреле́ли, 
дак с ёй на́шёго како́го-то ро́дственника то́жо, уж 
не по́мню, кем он тя́те на́шому был. На́ша це́рковь 
была́ Ильи́ Проро́ка на Цы́пине, она́ к Ферапо́нтову 
принадлежа́ла, дак у нас по ёй пра́здник гла́вный – 
Ильи́н день, вто́рого а́вгуста. Из культовых стро-
ений на территории деревни до середины ХХ века 
стояла часовня (Во́зле Гри́ши Корягина часо́венка 
была́. Брёвна толсты́ё, дверь дубо́вая, ку́пол желе́зом 
кры́тый. Ко́ля Марке́лов, пья́ный, её тра́ктором 
сковырну́л. Гри́ша пото́м ку́пол-то убра́л, сара́йку 
сде́лал). Чаще всего информанты упоминают Покров-
скую церковь под Кирилловом и Ильинскую церковь 
на Цыпиной горе, так как возле них похоронено боль-
шинство односельчан: У Покро́ва ба́ушка лежи́т, 
с э́той стороны́, а праба́ушка А́нна возле са́мой 
це́рквы, а пода́льше дак все ды́мковские, бра́тская 
моги́ла. В подкле́те Ильи́нской-то це́ркви де́душков 
брат Ива́н похоро́нен, ребёнком по́мер. Сохранилась 
традиция Ильинских гуляний, активно поддержива-
емая в последние десятилетия администрацией Ки-
рилловского района и Ферапонтовского сельского по-
селения: К Ильина́ дню все борбуши́нские, пла́хинские, 
белоу́совские, кто живо́й, дак на Цы́пину прихо́дят, 

к це́ркви, свои́х помяну́ть, да повстреча́ться, да  
узна́ть, кто ещё жив. 

Подводя итоги описания лексики тематическо-
го раздела «Крестьянское жилище», можно сделать 
вывод о том, что изменение характера трудовой де-
ятельности жителей деревни неизбежно повлекло 
за собой переструктурирование пространства как де-
ревни в целом, так и отдельной крестьянской усадь-
бы. Уменьшилось количество хозяйственных по-
строек, современные жители деревни уже не вполне 
отчетливо дифференцируют их назначение. Наши на-
блюдения в этой сфере вполне соотносятся с выво-
дами исследователей, характеризующих лексику кре-
стьянского жилища в славянских языках [Бломквист 
1956; Нидерле 2000; др.] и в различных территори-
альных диалектах.
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Русская фразеология не просто поэтична, мудра, 
всеобъемлюща и образна – она ещё и то зер-
но, из которого прорастает поэзия. И формаль-

ная, и содержательная специфика фразеологической 
единицы (далее – ФЕ) проявляет себя в поэтическом 
жанре стихофразы, где воплощается семантиче-
ский (денотативный, коннотативный, ассоциативный), 
сочетаемостный, стилистический, культурологиче-
ский потенциал фразеологизма, многопланово высве-
чивается внутренняя форма текстообразующего фра-
зеологического заглавия. 

На данный момент в жанре стихофразы нами соз-
дано более 50 текстов, базирующихся на заглавных 
ФЕ разной структуры и семантики (бо́льшая часть 
произведений опубликована в следующих издани-
ях: [Попова 2015; 2020]): Быть на высоте, За семью  
замками, Меж двух огней, Впадать в детство, За ка-
менной стеной, В одну реку не войти дважды, Жить 
сегодняшним днём и мн. др. В стихотворениях такого 
типа имеет место не просто функционирование фра-
зеологизма в тексте как частного художественного 
явления в многоуровневой системе средств языковой 
выразительности. Фразеологизм становится источни-
ком для порождения текста, обусловливающим фор-
му и содержание последнего. Образование на базе 
ФЕ и «вокруг» неё художественного произведения, 
воплощающего явное и имплицитное, данность и по-
тенции, есть одно из направлений реализации креа-
тивного потенциала фразеологизма.

О креативности фразеологизмов в лингвистике го-
ворится, во-первых, в аспекте функционирования их 
в дискурсе, в различных речевых ситуациях, при этом 
единица обрастает целой системой новых смыслов, 
образов, ассоциаций – «фразеологическая креатив-
ность исследуется как культурный фактор, обуслов-
ливающий системное образование и дискурсивное 
функционирование фразеологизмов» [Зыкова: 5].

Во-вторых, детально исследуются богатей-
шие трансформационные возможности ФЕ. Так, 
А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко выводится строй-
ная многоуровневая система, типология семантиче-
ских и структурных фразеологических трансформа-
ций [Мелерович].

В-третьих, фразеологизм обладает креативным 
потенциалом, в частности слово- и фразеообразова-
тельным, поскольку способен рождать другие, вто-
ричные, отфраземные номинанты – как лексемы, так 
и фразеологизмы. Но текст-стихофраза представляет 
собой иное, высшее проявление креативности едини-
цы фразеологического уровня. Рождается не вариант 
того же самого фразеологизма, не иная номинативная 

Keywords: phraseological item, component of phraseologism, genre of poemphrase, creative potential, semantics, poetic text.
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языковая единица – лексическая или фразеологиче-
ская, а гораздо более сложное образование, произве-
дение, отличающееся набором признаков, обуслов-
ливающих его жанровую принадлежность. 

В качестве примера приведём стихофразу Нить 
жизни, где заглавная ФЕ имеет значение «жизнен-
ный путь, судьба человека».

Ничто не уходит, нечего хоронить! И я пони-
маю, отчаянно повзрослев: от тех, кто ушёл, – 
до нас протянулась нить. Шершавая нить, кручё-
ная, чёткий след. Никто не покинул: по-прежнему 
здесь и свой. Не бросил кутёнком в отныне пустом 
мирке… Та нить обмотала запястье. И мне, живой, 
тепло оттого, что кончик её – в руке. 

Ожившая вереница, строка, глава. Размашистый 
почерк – неровный, узорный шов… А там, далеко-
далеко, шелестит листва. И маленькой мне удиви-
тельно хорошо: мы за руку, вместе обходим зарос-
ший двор, тропа широка, а трава по краям чудна, 
и нитка луча из-за тополя чуть видна… И взрослая 
я – до ужаса, до сих пор запястьем и сердцем чув-
ствую – вот она… 

Невидимой нитью сшиты страницы книг, под-
шивки газет, картины и корабли, дымок сигареты, 
низенький дом, цветник... И строем, по ниточке – тя-
нутся журавли… Нанизаны, скручены бусины-узелки. 
Они не рассыпались, горстью во тьму стучась. Чи-
татели. И друзья. И ученики. И все, кто тогда. И все, 
кто потом, сейчас. 

Что было с тобой и дорого – всё на ней: кто ря-
дом прошёл, и кто был навечно люб. Как пёстрая 
галька волшебно цвела на дне. И нити-лучи над морем 
стекали вглубь. И сладкие дыни в янтарном густом 
меду. И жёлтые письма – отныне их сон глубок… Те-
перь я, как та Ариадна, иду-бреду. И катится предо 
мной, и бежит клубок. 

И тянется нить на тысячи горьких дён. И ше-
лест её, и свет меня обволок. Я верю, что мы идём… 
всё равно идём. Пока на запястье теплится узелок. 

Причина необычного, активного, разнопланово-
го развития креативного потенциала фразеологизма 
коренится в двух значимых обобщённых категори-
ях объекта (прагматика и статика, «что реализуется» 
и «что изначально дано»), то есть:

– в функциях ФЕ (предназначении, актуальности 
для системы языка и для живой речи, в том числе 
и художественной), 

– в признаках ФЕ (которые и объясняют, и стиму-
лируют именно такое функционирование).

I. Рассмотрим функции фразеологизма, способ-
ствующие развитию текста-стихофразы на его ос-

Фразеологическая единица как основа поэтического текста: жанр стихофразы
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

нове. Полно и подробно предназначение фразеоло-
гических единиц в языке описано В.М. Савицким, 
который выделил систему функций фразеологиз-
мов [Савицкий: 178–181]. Укажем те из них, кото-
рые находят отражение в тексте жанра стихофразы. 

1. Любое художественное произведение облада-
ет хронотопом, предполагающим содержательное 
и языковое раскрытие двух универсальных смыс-
лов текста – времени и пространства. Следовательно, 
в стихофразах неизбежно реализуется дейктическая 
функция. Дейксис есть «указание на пространствен-
ную или временную локализацию действия, явления, 
события относительно точки отсчёта, релевантной 
в рамках той или иной речевой ситуации» [Бесша-
пошникова: 35]. И фразеологические заглавия, и тек-
сты стихофраз содержат обе разновидности дейкси-
са – и пространственный, и временной. 

Примерами первого становятся ФЕ (и раскрыва-
ющие их тексты) За каменной стеной, За семью зам-
ками, За тридевять земель, Не за горами, Меж двух 
огней, Мой дом – моя крепость, Не выносить сор 
из избы и др. Как можно заметить, многие компонен-
ты восходят к лексемам, номинирующим конкретные 
предметы, имеющие физические, пространственные 
характеристики: стена, замок, земля, гора, дом, кре-
пость, изба; на пространственные отношения, образ-
ную локализацию места действия указывают даже 
компоненты-предлоги (за, из, меж).

Временной дейксис активно представлен в стихоф-
разах, фразеологически озаглавленных Впадать в дет-
ство, Время лечит, Жить сегодняшним днём, Кануть 
в Лету, После дождичка в четверг и др. Компоненты 
этих ФЕ представляют собою лексемы со значением 
темпоральности (в своём свободном употреблении). 
Сами фразеологизмы, соответственно, тоже обладают 
временно́й семантикой, которая многогранно развёр-
тывается в соответствующих стихофразах. 

Например, стихофраза Впадать в детство пере-
даёт попытку лирической героини проникнуть в ис-
кажённое мировосприятие девяностолетней женщи-
ны: …Там, у неё, не хлещет злость, не реет войн 
седое знамя. А впрочем... впрочем, кто же знает, 
когда и где шатнуло ось. Где заблудилась, где жда-
ла, где стало и светло, и просто – не здесь, на циф-
ре 90, что запредельна и кругла… 

2. Стилистическая функция реализуется в тех сти-
хофразах, базовая ФЕ которых, соответственно, сама 
обладает выраженными стилистическими особенно-
стями. Так, в стихофразе За тридевять земель фоль-
клорные, сказочные мотивы, специфика языка обу-
словливается именно свойствами заглавия: …Реет 
ворон, стонет чудище и узорный вьётся змей, ни-
чего я не хочу уже, лишь за тридевять земель. Там 
ворота золочёные, а за ними чудеса. Я хочу кота 
учёного между ушек почесать. Остудить младое ли-

чико в бело-розовой воде. К чёрту, к чёрту на кулич-
ки бы, прочь, из никуда, в нигде!..

3. Текстообразующая (контекстообразующая) 
функция фразеологизмов, по И.И. Чернышевой, за-
ключается в том, что они способны, «наравне с грам-
матическими и лексическими средствами языка, соз-
давать те звенья в структуре текста, которые являются 
элементами структуры и в отдельных случаях также 
и связующими средствами фрагментов текста» [Чер-
нышева: 9].

Эта функция ярчайшим образом высвечивается 
в стихофразах. Например, текст стихофразы Медо-
вый месяц содержательно связан с семантикой дан-
ной ФЕ (герой действительно вспоминает счастье 
медового месяца, первую поездку на море с юной 
женой), более того, оба компонента образовали свои 
лексические лейтмотивы на протяжении всего произ-
ведения. Ср. фрагменты стихофразы: …Тонкий сере-
бряный обруч – месяц волшебный отсвечивает в коп-
не. Тёмно-гречишно-медовой. А в глубине, в мягкой 
кудрявой волне – мёд, но уже каштановый – крас-
новатый… <…> Только – порой накатит, до слёз 
проймёт. На голубой подушке – спутанные колечки. 
Серебряный месяц. Гречишный мёд. 

4. Фразеологизмам свойственно не только част-
ное влияние на семантику и стилистику своего ми-
кроконтекста, но и влияние иного уровня, домини-
рующее, общее: они в принципе организуют жанр 
стихофразы. Важно подчеркнуть, что подобную жан-
рообразующую функцию В.К. Харченко обнаружи-
вает у метафор [Харченко: 25–26]. А поскольку ФЕ 
зачастую образны и предполагают отображение од-
ного объекта через сходный по формальным или ас-
социативным сходствам, а частным случаем подобно-
го сравнения выступает именно метафора, тождество 
функций вполне объяснимо. 

5. Моделирующей функцией наделены ФЕ, содер-
жащие символ и аллегорию [Савицкий: 178]. Подоб-
ные ФЕ в наших примерах детерминируют выбор 
героев стихофразы и композиционные особенности 
текста. Например, лев (что нам известно с детства 
и многократно отражено в баснях) – царь зверей, этот 
образ воплощён в литературе как аллегория силы 
и власти. Именно такой стереотип породил стихоф-
разу с заглавием Львиная доля, где главным героем 
становится аллегорический правитель, лев, и фигу-
рируют его подчинённые, номинации которых также 
являют собой обращения к аллегориям. Ср.: …То ша-
кальи подходцы барские, то осёл во спеси заплесне-
вел, то нещадно давлю в зародыше выкрутасы моих 
гиен. <…> Я закрыт. От ехидства лисьего, острозу-
бого, зубоскального, в лисах, право же, нечто львиное, 
взять, урвать – а потом чисты. Проклинали меня за-
вистники: мол, свирепствую без раскаянья, эти зай-
чики все невинные, правдолюбы, чуть что – в кусты… 
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II. Сами признаки фразеологизма способствуют 
развитию текста-стихофразы на его основе. Обра-
щение к жанру стихофразы ставит перед автором 
два вопроса. 

– Любые ли ФЕ – а если нет, то какие именно – 
пригодны для написания стихофраз?

– Какие свойства фразеологизма – «зародыша» бу-
дущего текста – выступают залогом того, что работа 
в данном жанре и возможна, и продуктивна? 

Эти признаки целесообразно подразделить на три 
группы – экстралингвистические, системно-языко-
вые, то есть показывающие место ФЕ в общей фра-
зеологической системе, и внутренние, присущие дан-
ной конкретной ФЕ [Попова 2013: 37–39, 111–112].

1. Экстралингвистические свойства фразеологиз-
ма предполагают широту, общеизвестность, актуаль-
ность ситуации, психотипа, проблемы – то есть дено-
тата ФЕ. Текст стихофразы, с его сюжетом, героями, 
морально-этическими вопросами и т. п., должен быть 
общепонятен. Так, произведения нередко строятся 
вокруг героя, его жизненных коллизий, его духов-
ного мира, что актуально для читателя и в принципе 
задано антропоцентричностью многих фразеологиз-
мов. Среди заглавий стихофраз имеются номинации 
и характеристики лица (Архивная крыса, Мамень-
кин сынок, Первая ласточка, Рыцарь на час), обо-
значения признаков, качеств человека (Звёзд с неба 
не хватает, Лёгкая рука. Бабушкина..., Выжатый 
лимон), его поведения, поступков (Жить сегодняш-
ним днём (Усталость), Хоронить себя заживо, Кто 
скоро помог, тот дважды помог) и мн. др.

2. Системно-языковые свойства, обеспечиваю-
щие продуктивность ФЕ для создания стихофразы, 
заключаются, по нашим наблюдениям, в следующем. 
В номинативной фразеологической системе эти ФЕ 
принадлежат основному словарному фонду, употре-
бляются в литературном языке (а не в иной форме су-
ществования национального языка: в нашем материа-
ле нет стихофраз, написанных на основе диалектных, 
жаргонных, арготических, узкопрофессиональных 
ФЕ), входят в активный фразеологический запас (не 
являются историзмами, архаизмами, неологизмами). 
Именно такой отбор общепонятных единиц, опять же, 
рассчитан на потенциального читателя.

3. Внутренние свойства, обеспечивающие жан-
рообразование, разнообразны, поскольку сами ФЕ – 
сложное явление, подвергающееся разноаспектным 
исследованиям и классификациям.

Для того чтобы на базе фразеологизма развился 
текст-стихофраза, особенностью которого является 
обеспечение активных, повторяющихся связей ком-
понентов заглавия и элементов текста, эти компо-
ненты должны быть значимы, легко воспринимаемы 
и, наконец, общеизвестны. Поэтому наиболее про-
дуктивной в плане создания стихофраз, по нашим 

данным, оказалась «золотая середина» (употребим 
эту фразеологическую метафору) фонда ФЕ русско-
го языка, фразеологические единства, обладающие 
большинством определяющих, категориальных при-
знаков, – и практически отсутствуют фразеологиче-
ские сращения. 

Не только единицы, структурно равные словосоче-
танию, но и фразеологические выражения становятся 
заглавиями стихофраз, поскольку и в них связанность 
семантики компонентов не абсолютна. В использо-
ванных нами заглавиях – фразеологических выраже-
ниях вполне ощутима внутренняя форма: В одну реку 
не войти дважды, Сердце не камень, Только свист-
ни, Время лечит…, Мой дом – моя крепость, Дружбы 
между мужчиной и женщиной не бывает…. Отсюда 
следует вывод, что структура ФЕ, соотносимость её 
с определенной единицей синтаксического уровня – 
или словосочетанием, или предложением – является 
«минус-признаком», не влияющим на выбор едини-
цы для создания стихофразы.

Степень слитности компонентов обусловливает 
другой, не менее актуальный для создания стихоф-
раз признак ФЕ – ощутимость её внутренней фор-
мы, образа, который должен быть интерпретирован 
в тексте. 

На обращении к внутренней форме ФЕ базиру-
ются практически все стихофразы, причём в некото-
рых из них актуализация внутренней формы задаёт 
систему образов и структуру стихотворения. Напри-
мер, в стихофразе После дождичка в четверг – геро-
иня из невыносимо знойного понедельника мыслен-
но представляет скорое, но кажущееся невероятным, 
слишком радостное для неё будущее – дождь, четверг 
и приезд любимого. 

Соответственно, многие ФЕ с нестёртой внутрен-
ней формой характеризуются образностью – впрочем, 
как и производные слова, и художественные тексты. 

Для создания стихофразы крайне актуален ком-
понентный состав ФЕ, причём здесь важны не про-
сто единицы в составе целого, но и генетические 
прообразы – лексемы в их свободном употреблении 
во всём богатстве своей семантики, парадигматики 
и синтагматики. 

С точки зрения соотношения с частями речи в за-
главиях стихофраз наиболее частотны субстантив-
ные ФЕ, поскольку заглавие есть презентация темы, 
и нередко в этой позиции находится существитель-
ное в именительном падеже – «Отцы и дети», «Война 
и мир», «Обрыв», «Белая гвардия» и мн. др. Именно 
такой тип заглавия и является преобладающим в сти-
хофразах, так как соответствует морфологическим 
особенностям ФЕ, которые восходят к субстантив-
ным атрибутивным словосочетаниям с согласовани-
ем: Первая ласточка, Кривое зеркало, Львиная доля, 
Лебединая песня и мн. др. Встречаются и субстантив-
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ные ФЕ-заглавия иной структуры, но тем не менее 
содержащие компонент-существительное в имени-
тельном падеже: Рыцарь на час, Нить жизни, Ящик 
Пандоры, Бразды правления, Яблоко раздора и мн. др.

На втором месте – глагольные ФЕ с инфинитивом, 
реализующим синтаксическую связь – управление: 
Впадать в детство, Уходить в себя, Строить из себя, 
Кануть в Лету и др. Эта процессуальность реализу-
ется и в текстах стихофраз, которые сюжетны и рису-
ют события жизни героев. Разумеется, в качестве за-
главий стихофраз фигурируют и ФЕ иной структуры, 
и фразеологические выражения, к которым понятие 
частеречной соотнесённости неприменимо. 

Способность к разного рода варьированию – 
и семантических оттенков, и формы, компонентно-
го состава – есть одно из значимых свойств многих 
ФЕ. Уже в заглавиях некоторых стихофраз мы соч-
ли необходимым использовать не «основной вид», 
а трансформированные ФЕ. Например, чёрно-белая 
зависть – образование-контаминант, в основе кото-
рого – антонимы чёрная зависть и белая зависть. 
В стихотворении, соответственно, противопоставле-
ны чувство, деструктивное для человека, унижающее 
объектов зависти, – и чувство позитивное, то есть 
беззлобное признание чьих-либо несомненных за-
слуг. Заглавие стихофразы Язык мой, брат мой пре-
терпевает существенную лексическую, синтаксиче-
скую и пунктуационную трансформацию. Вместо 
двусоставного предложения Язык мой – враг мой ав-
тором употреблено нечленимое предложение, пред-
ставляющее собой распространённое обращение. 
Изменение лексического компонента враг на антони-
мичный ему компонент брат связано с общей идеей 
стихофразы – постижением языка и любовью к нему. 

Внутритекстовая окказиональная фразеологиче-
ская вариантность как частный художественный при-
ём также активно задействована в стихофразах, о чём 
свидетельствует и довольно значительное количество 
преобразованных ФЕ, и многообразие преобразова-
ний. Ср., например: лексическое варьирование: дамок-
лов кодекс (ср. дамоклов меч); лексическое и грам-
матическое варьирование: сердце, отданное навеки, 
сердце, розданное на всех…; расширение компонент-
ного состава: голый шахматный король; контамина-
ция двух ФЕ с разрушением структурной целостности 
обеих: и пусть покой (не вечный, а приёмный); актуа-
лизация внутренней формы фразеологизма в контек-
сте, меняющая его семантику: Кто я? Точка пересе-
ченья. В многоточии у судьбы и мн. др.

В семантике фразеологизма обобщённость, ти-
пологизация сочетаются с удивительной точностью 
номинации. ФЕ охватывает огромный круг сход-
ных предметов, явлений, ситуаций и т.п., выступа-
ет для них обобщением, инвариантом. Аналогично 
и художественные тексты (при всей их конкретике, 

даже если герой выписан «как живой») – представ-
ляют собой обобщения: рисуют нечто индивидуаль-
но-личностное, но свойственное и понятное многим. 

Например, маменькин сынок – это не просто «за-
висимый от матери, не готовый к самостоятельной 
жизни мальчик или молодой человек, избалованный 
женским воспитанием» [Фёдоров]. В стихофразе на-
рисован юноша со своей историей: мать – известная 
кинозвезда, на её фоне отец и сын воспринимаются 
бледно и несамостоятельно, сын, от чьего лица и на-
писана стихофраза, страдает от своего «несоответ-
ствия» великой матери: Я непонятно что, лепесток 
букета, я элемент – декора ли, этикета, я не могу 
при ней – становиться кем-то, кроме как лето-
писцем её побед. Рядом – кометы, солнца, и львы, 
и львицы, это такие глыбы... такие лица... (мама, 
тут ни забыться, ни застрелиться, а приглашать 
на ужин и на обед)… 

Для лирики и лироэпики, коей принадлежат сти-
хофразы, значимы антропоцентризм и антропоме-
тризм фразеологии. «Мотивированность связанных 
значений слов в ФЕ, образующих лексико-грамма-
тическую парадигму опорного наименования, обу-
словлена самой способностью образного их основа-
ния не только обозначать в процессе переосмысления 
заданный в этой парадигме смысл… но еще и выра-
жать характерные для мировидения народа культур-
ные установки, служа для них своего рода эталона-
ми, символами, стереотипами и т. п.» [Телия: 258].

Фразеологизмы антропометричны, и не только се-
мантикой, но и материальной стороной ориентиро-
ваны на человека. Компонентный состав заглавий 
стихофраз весьма показателен в этом плане: здесь 
и личные существительные (сынок, рыцарь, Пандо-
ра), и соматизмы (руки, ноги, сердце), и субстанти-
вы, именующие периоды жизни человека (детство, 
правление), и прилагательные, обозначающие при-
знаки лица (маменькин, святой), и местоимения (мой, 
себя), и глаголы – номинации действий человека (бро-
сать, терять, уходить, жить, держаться, хоронить, 
выносить) и др. 

Стихофразы написаны о людях, об их пробле-
мах – физических, психических, моральных; с точ-
ки зрения людей – в первом лице или же с помощью 
приёма субъективированного повествования – в тре-
тьем лице; наконец, для людей. Фразеологизмы, 
по Ф.И. Буслаеву, совмещают в себе «и нравствен-
ный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком 
изречении, которые завещали предки в руководство 
потомкам» [Буслаев: 37] – над ними возможно раз-
мышлять, а идеи, заключённые в них, – творчески 
развивать. 

Таким образом, лингвистический статус ФЕ в сти-
хофразе – это статус: 1) сильной позиции (обяза-
тельно – заглавия, а также вариабельно – ключево-
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го знака); 2) семантического центра; 3) формального 
центра; 4) первой реплики в особой коммуникатив-
ной структуре, где ответом на фразеологическое за-
главие становится развёрнутая вторая реплика – по-
этический текст.

Избранная как текстовая база, ФЕ становится за-
логом: 1) реализации в тексте локальной и глобальной 
связности – разных типов и в разных комбинациях; 
2) определенной коннотации (текст может контрасти-
ровать с заданной словарно, принятой в языке, а мо-
жет и следовать ей, но опирается на неё в любом слу-
чае); 3) стилистических особенностей текста. 

Содержательный статус ФЕ поддаётся описа-
нию с помощью категорий литературоведения. Так, 
фразеологизм есть основа: 1) тематики и (или) идеи, 
проблематики стихофразы; 2) определённого сю-
жета и типов героев; 3) хронотопических особен-
ностей; 4) авторской эмоции – иронии, сочувствия, 
негодования и т. п., личностного отношения к затро-
нутой проблеме, что вообще свойственно художе-
ственному, поэтическому изложению, не копирую-
щему, но преобразующему действительность.

Стихофраза работает не просто с объективным 
миром, как и любое художественное произведение. 
Она сначала апеллирует к иной субстанции – к язы-
ку, к языковым единицам, преобразуя их; а затем уже, 
соответственно, к объективному миру. Тогда стихоф-
раза даёт не только представление о действительно-
сти, но и представление о части мира языка, о мире 
фразеологизма – организованной системе, микрокос-
ме с его ядром и периферией, который получает сво-
еобразное преломление в тексте.
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Аннотация. В статье представлен филологический анализ языковых средств, определяющих своеобразие субъектно-ре-
чевой организации рассказа Владимира Корнилова, костромского прозаика второй половины ХХ века. Цель иссле-
дования заключается в выявлении структурно-семантических и прагматических свойств языковых единиц, которые 
формируют речевые планы перволичного рассказчика и главного героя, выступающего в роли сказителя. Опреде-
ляются ведущие языковые приемы и средства стилизации разговорной речи: диалогизация монологического сло-
ва; использование просторечной и диалектной лексики, русских паремий; народные истолкования семантики слов. 
Кост ромские диалектизмы участвуют в создании речевого портрета героя и отражают региональные культурно-язы-
ковые особенности. Характеризуются ключевые метафорические образы, созданные лексическими и синтаксически-
ми единицами языка. Последовательно рассматриваются сравнительные обороты, раскрывающие диалектическое 
единство природа – человек. Риторические вопросы и афористические фразы сказителя являются выразительными 
характеристиками событий и поступков персонажей. Детально анализируются фрагменты сказового повествования, 
в которых эксплицируется идея произведения, выражается авторская позиция. Прагматический потенциал языко-
вых единиц проявляется в их активном влиянии на структурную и содержательную организацию художественного 
повествования. Лексические доминанты дело и лад объединяют отдельные композиционные части рассказа в общее 
повествовательное пространство и актуализируют философский смысл произведения. Взаимодействие речи пер-
воличного рассказчика и речи сказителя образует двуголосое повествование, создает текстовую полифонию. В ре-
зультате исследования языковых особенностей рассказа Владимира Корнилова выявлена система речевых средств 
и приемов стилизации, которые определяют своеобразие субъектной организации повествования и эксплицируют 
концептуальное содержание текста, обеспечивают его структурно-смысловое единство.
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Abstract. The article presents a philological analysis of the linguistic means that determine the originality of the subject-speech 
organisation of the story written by Vladimir Kornilov, Kostroma prose writer of the second half of the 20th century. 
The purpose of the study is to identify the structural-semantic and pragmatic properties ofthe language units that form 
the speech plans of the primary narrator and the main character acting as a storyteller. The article analyses the leading 
language techniques and means of colloquial speech stylization – dialogisation of a monologue word; the use of colloquial 
and dialect vocabulary, Russian proverbs; folk interpretations of the semantics of words. Kostroma dialect words are involved 
in the creation of the character’s speech portrait and reflect regional cultural and linguistic features. The article examines 
the key metaphorical images created by the lexical and syntactic language units. It also studies the comparative figures of 
speech that reveal the dialectical unity of nature and human. Rhetorical questions and aphoristic phrases of the narrator serve 
as expressive characteristics of the events and actions of the characters. The author of the article elaborates on the fragments 
of the tale narration in which the main idea of the story and the author’s point of view are expressed. The pragmatic potential 
of the language units is manifested in their active influence on the structural and content organisation offictional narration. 
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Владимир Григорьевич Корнилов (1923–2002) – 
известный отечественный прозаик второй по-
ловины ХХ века, лауреат Государственной 

премии Российской Федерации имени Максима Горь-
кого (1985), автор романной трилогии «Семигорье», 
«Годины», «Идеалист», многочисленных повестей 
и рассказов. Долгие годы Корнилов жил и работал 
в Костроме, создал и на протяжении нескольких де-
сятилетий возглавлял областную писательскую ор-
ганизацию, активно занимался общественной 
и культурно-просветительской деятельностью. Его 
художественные произведения, совсем не изученные 
в лингвистическом аспекте, представляют большой 
исследовательский интерес, так как отражают жи-
вую народную речь, характеризуют российскую про-
винцию, содержат культурно-языковую информацию 
о региональных фактах истории и экономики Кост-
ромского края, деревенского быта и сельской жизни. 

Рассказ Владимира Корнилова «Шишкарь» имеет 
сложную субъектно-речевую организацию, которая 
является одной из составляющих повествователь-
ной структуры художественного текста наряду с ти-
пом повествования и точкой зрения [Николина: 92]. 
В произведении представлена сложная модель ком-
муникации: автор – перволичный рассказчик – скази-
тель – читатель. Наиболее содержательно наполнены 
и стилистически выразительны субъектно-речевые 
планы рассказчика и сказителя, которые создают дву-
голосое повествование. 

Современные отечественные исследователи опре-
деляют сказ как «особую форму авторской речи, 
проводимой на протяжении всего художественно-
го произведения в духе языка и характера того лица, 
от имени которого ведется повествование» [Сково-
родников: 311–312]; «речь рассказчика, которую ха-
рактеризует комплекс особенностей, выражающих 
её нелитературную и вообще неписьменную приро-
ду» [Кравченко: 233]. Обычно в сказовом повествова-
нии осуществляется стилизация устной разговорной 
речи. Нередко в роли сказителей выступают простые 
крестьяне, ремесленники, народные умельцы, палом-
ники, странники. Сказовое повествование ярко пред-
ставлено в произведениях Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, 
П.И. Мельникова-Печерского, П.П. Бажова, И.Э. Ба-
беля, М.А. Шолохова, В.Я. Шишкова, Б.В. Шергина, 

The lexical dominants ‘deed’ and ‘concord’ unite the separate compositional parts of the story into a common narrative 
space and actualise the philosophical meaning of the short story. The interaction of the primary narrator’s speech and 
the storyteller’s speech forms a two-voiced narration, creating textual polyphony. As a result of the study of the linguistic 
features of Vladimir Kornilov’s short story, the author of the article brings into focus a system of language means and 
stylisation techniques that determine the originality of the subjective organisation of the narrative, explicate the conceptual 
content of the text and ensure its structural and semantic unity.

Keywords: Vladimir Kornilov, subject-speech plan, primary narrator, storyteller, narrative polyphony, conceptual content. 
For citation: Fokina M.A. Subject-speech organisation of Vladimir Kornilov’s short story “Cone Picker”. Vestnik of Kostroma 
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С.Г. Писахова. Теоретические основы изучения языка 
и стиля сказа были заложены в трудах отечественных 
филологов: М.М. Бахтина [2002], В.В. Виноградо-
ва [1980], Б. Эйхенбаума [1924]. Семантика и струк-
тура повествовательного дискурса рассматриваются 
в исследованиях Ж. Женетта [1998], Е.В. Падуче-
вой [1996], Т.Б. Радбиля [2017], В. Шмида [2003] и др.

В рассказе Корнилова представлено перволич-
ное повествование, которому свойственны субъек-
тивность изложения и активная диалогизация моно-
логической речи рассказчика. Произведение состоит 
из четырех композиционных частей. В первой ча-
сти преобладает суъектно-речевой план рассказчи-
ка, в его монологическое слово включаются фраг-
менты прямой, несобственно-прямой и косвенной 
речи главного героя. В последующих частях произ-
ведения доминирует речь старого лесничего Шиш-
каря, выступающего в роли сказителя. Каждая исто-
рия имеет название, отражающее главную тему его 
воспоминаний о жизни людей и леса, о взаимоот-
ношениях человека и природы, о сближении горо-
да и деревни.

Речь рассказчика содержит различные оценочные 
характеристики, создающие авторскую модальность 
текста. Художественное повествование начинается 
подробным описанием главного героя и его семьи:

«Старого Шишкаря узнал я по случаю, а потом та-
ким крепким влечением к нему привязался, что дай, 
как говорится, бог в такой привязанности со своей 
родней жить.

Чем расположил он к себе, сразу не ответишь. 
А как вспомню редкую его бороденку до пояса, се-
дой, в какой-то поздней осенней желтизне, придав-
ленный тесной шапчонкой и потому всегда спутан-
ный на голове волос, взгляд по-детски пытливый 
и до того цепкий, что и захочешь – не утаишься 
перед ним, – так и потянет к старику душу почи-
стить живым немудрящим его словом.

Жил Шишкарь далеко от городских сует, на лес-
ном кордоне, малой семьей: он да хозяйка, Анна 
Александровна, Нюшонка, как обласкивал ее, окли-
кая, сам Шишкарь, невысоконькая, телом сухонь-
кая, лицом морщинистым приветная женщина с бы-
стрыми движениями изработавшихся проворных 
рук. Да еще сын, последыш Никола, ко времени 
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моего знакомства с Шишкарем бывший уже креп-
ким расторопным парнем, исполнявшим по дому 
и по лесу многие отцовы работы. Две дочери, родив-
шиеся преж де Николы, проживали своими семья-
ми…» [Корнилов: 540–541].

В речевом плане перволичного рассказчика соз-
даются позитивные характеристики героев, к кото-
рым автор относится с симпатией: взгляд по-детски 
пытливый и… цепкий; приветная женщина; крепкий 
расторопный парень. Широко используются слова 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами: бо-
роденка, шапчонка; невысоконькая, сухонькая. Ан-
тропонимы выражают доброе, нежное отношение 
Шишкаря к любимой жене и сыну: Нюшонка, Нико-
ла. Характеризуя искреннее расположение к Шишка-
рю, описывая душевную привязанность к нему, рас-
сказчик передает свои внутренние чувства: крепким 
влечением привязался; дай бог в такой привязанно-
сти со своей родней жить; потянет к старику душу 
почистить живым немудрящим словом. Так созда-
ется семантический ряд слов, объединенных общим 
смыслом: привязался – привязанность (однокорен-
ные лексемы); влечение – привязанность; привязал-
ся – потянет (контекстуальные синонимы). Загадка 
притягательной силы скромного, честного, трудо-
любивого старика – в его большом житейском опы-
те и настоящей, бескорыстной любви к родной земле, 
окружающей природе, лесу. Все это он умеет просто 
и незамысловато передать «живым немудрящим сло-
вом», отчего рассказчик получает необходимое ду-
шевное очищение, испытывает эмоциональный подъ-
ем, достигает внутренней гармонии.

Продолжая повествование о Шишкаре, автор объе-
диняет субъектно-речевые планы рассказчика и героя:

«Лесные его заботы я знал. Не раз при мне он со-
крушался, глядя, как лысеет земля от неутолимости 
нужд людских. Но и радоваться не радовался, когда 
луга и поля, изгрызающие лес со всех сторон, оки-
дывались бойким подростом, отбирая прежде сра-
ботанное людьми. В этом тоже был, по его рассуж-
дению, умственный просчет. А всякий просчет рано 
или поздно оборачивался общей потерей, срамотой, 
как говорил Шишкарь. Срамоту же, даже малую, 
переживал он тяжко и жил в терпеливой надежде 
на то, что и у поля объявится свой хозяин, понимаю-
щий, что и как и куда следует двинуть дело, чтоб со-
блюден был и лесной, и всякий другой нужный ин-
терес» [Корнилов: 542].

В контексте осуществляется диалогизация мо-
нологического слова рассказчика за счет следую-
щих языковых приемов: 1) использование вводных 
конструкций, указывающих на субъект речи: по его 
рассуждению; как говорил Шишкарь; 2) употребле-
ние эмоционально-экспрессивного глагола, сопро-
вождающего косвенную речь героя: сокрушался (со-

крушаться ‘сильно огорчаться, печалиться’ [СРЯ 4: 
188]); 3) вкрапление несобственно-прямой речи ге-
роя, в том числе лексический повтор характерных 
слов, отражающих особенности его лексикона: сра-
мота прост. ‘срам, стыд, позор’ [СРЯ 4: 237]; двинуть 
дело (двинуть перен. ‘направить куда-либо’ [СРЯ 1: 
369]; ср. с фразеологизмом делать дело разг. ‘рабо-
тать, трудиться, заниматься чем-либо’ [ФСРЛЯ 1: 
181]). В размышлениях рассказчика происходит се-
мантическое взаимодействие книжной, стилисти-
чески нейтральной и народно-разговорной лексики. 
Приметой книжной речи является распространенная 
генитивная метафора: неутолимость нужд людских.

Смысловыми доминантами рассказа становятся 
ключевые лексемы, которые отражают концептуаль-
ное содержание произведения: дело, закон, лад, мир. 
Они неоднократно употребляются и в речи рассказ-
чика, и в речи героя-сказителя. Семантика лексемы 
дело раскрывается в прямой речи Шишкаря в первой 
части рассказа:

«– Что дано человеку сверх того, что есть у всего 
живого? Руки вот да ум. Тут все и завязано: чтоб ум 
и силу, тебе отпущенную, в дело перевести. Не в на-
праслинное, не для себя в утеху, – в дело. Так думаю: 
имя не запомнится, дело останется. Речь, понятно, 
не о поделках, – потряс он корзиной с не доплетен-
ным еще верхом. – Этакое на ходовую потребу. Дело – 
оно выше. Дело, оно интерес многих обнимает! Оты-
щется дело – жить тебе. Не отыщется – так она, жизнь, 
враскидку и уйдет! Мое дело, эва, за окошками, вкруг 
избы, на версты мерено. За день, может, и обойдешь, 
и то ежели в силе. Лес – мое дело. А лес, мил человек, 
на вечность даден. Земле без лесу не прожить, потому 
как без легких и человек не жилец! Я-то помру, а лес, 
он – будет. Будет! Ежели, конечно, в людях соображе-
ние не переведется…» [Корнилов: 542].

Для Шишкаря дело – не просто любимая работа, 
а смысл жизни. Старик, сохраняя лес для потомков, 
думает о будущем, о продолжении жизни в новых по-
колениях людей. Ключевая лексема дело повторяет-
ся в контексте 8 раз и семантически взаимодействует 
с существительным лес: Лес – вот мое дело. Речь ге-
роя афористична и выразительна, наполнена мудры-
ми обобщениями. Сентенция Земле без лесу не про-
жить, потому как без легких и человек не жилец! 
восходит к известной крылатой фразе Лес – легкие 
планеты. Размышляя о значимости леса в жизни че-
ловечества, Шишкарь противопоставляет дело и по-
делки. Однокоренные слова создают здесь текстовую 
энантиосемию: с одной стороны, дело и поделки – ре-
зультат трудовой деятельности человека; с другой сто-
роны, поделки предназначены для повседневного, ма-
териального использования на какое-то определенное 
время, а дело связано с моральными представлениями 
героя о непрерывности существования земной жизни, 
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о вечных, непреходящих ценностях. Наряду с лексе-
мами дело и поделки Шишкарь использует однокорен-
ное диалектное слово приделка: «Вот что, Николка, 
завтра сам отправишься, нарежешь делянку у Горело-
го болота. У меня тут приделок набралось» [Корнилов: 
542]. Приделка ‘дело, работа’ [СРНГ 31: 191]. Народ-
но-разговорная лексика, которую активно употребляет 
старый лесничий, создает речевой портрет простого 
деревенского жителя, принадлежащего к крестьян-
скому миру: напраслинное, в утеху, этакое, на потре-
бу, враскидку, эва, за окошками, вкруг, ежели, даден, 
не жилец, помру и др. 

Индивидуальные особенности речи Шишкаря 
ярче раскрываются в последующих частях рассказа, 
где герой выступает в роли сказителя. Эти истории 
имеют заглавия «Браконьеры», «Асфальт», «Притоп-
тух». Писатель создает колоритный речевой портрет 
героя, который рассказывает об интересных событи-
ях своей жизни, о лесных происшествиях. Деревен-
ский старик употребляет диалектные слова, которые 
связаны с его повседневной жизнью, сельским бы-
том. Диалектизмы называют предметы обихода, ха-
рактеризуют людей и природу: «И кошевка распис-
ная тут же. И в кошевке тулуп медвежий» (кошевка 
диал. ‘сани’ [СРНГ 15: 141]); «Был в миру мелконь-
кой по душе людишко… Был у власти в услужении. 
По налогам. Ходил-сбирал. Каким таким абатуром 
на виду у сельсоветчиков оказался, то неведомо. 
Но власти лишку себе начерпал» (абатур (оботур) 
диал. ‘обманщик, плут’ [СРНГ 21: 352]). Много-
значные диалектные лексемы омет и сумет исполь-
зуются в речи героя как синонимы [СРНГ 23: 200; 
42: 233], обозначают снежный сугроб, под которым 
в зимнем лесу находилась медвежья берлога: «За 
медведицу-то я еще раньше отмолился, чтоб прости-
лась мне неминучая лесная потеря. А малых медве-
жат, что оказаться должны были под суметом, убе-
регчи задумал… Дружно тихой воздух ружейным 
треском опалили! Легла медведица. А через ее… пе-
стун выкатывается! В недогадливости пошел в бег 
вокруг омета, тут его и окоротили» [Корнилов: 552]. 
Наряду с диалектными синонимами сумет – омет 
в контексте употребляются другие диалектизмы: 
пес тун ‘медвежонок 1–2 лет, оставшийся при мате-
ри’ [СРНГ 26: 322]; окоротить ‘остановить, удер-
жать на месте’ [СРНГ 23: 152]. Диалектная лекси-
ка семантически взаимодействует с просторечными 
и разговорными словами: лишку, неминучая (поте-
ря), уберегчи, выкатывается и т. д.

В речевой партии сказителя осуществляется се-
мантизация слов браконьер и Притоптух, которые 
являются заглавиями одноименных частей расска-
за. Подвергая иноязычное слово браконьер народно-
му истолкованию, Шишкарь делит его на две части 
и объясняет смысл каждой:

«И слово придумали, – от брака, что ли? Про брак 
на поле, в фабричной жизни давно шумят. А тут вро-
де бы самой природе брак делают? Может, отсюда 
и прозвище?..

Попрекаю себя: что же ты, старый, брак природе 
делают, а «ньер» этот самый в нетях ходит?! Побы-
вал я в Теребрино, где, как мне чудилось, тот лихой 
«ньер» зародился. Угадал…» [Корнилов: 544; 546].

Притоптух – это прозвище бессовестного, хитро-
го, мстительного деревенского жителя: 

«– Притоптух-то? – Шишкарь глянул на меня 
как на малого. Но пояснил: – Людишечко этакой вот, 
вроде бы доской ударенный, – голова в плечи вогна-
на. Беда не в том, что от природных затей людишечко 
тот невелик да широк. В том беда, что у Притоптуха 
ум хитрый. Извертливый ум и без совести…» [Кор-
нилов: 554]. 

Оним Притоптух образован от глагола притоп-
тать ‘погубить, растоптав’ [СРНГ 32: 22]; притопух 
диал. ‘о низкорослом человеке’ [СРНГ 32: 22]. Тол-
кование Шишкаря является разносторонней, объем-
ной характеристикой, он описывает не только внеш-
ний вид, но и моральные свойства человека: вроде 
бы доской ударенный; голова в плечи вогнана; не-
велик да широк (физические качества); ум хитрый; 
извертливый ум и без совести (внутренние качест-
ва). Негативное отношение сказителя к нравствен-
но уродливому, подлому односельчанину, который 
неоднократно поджигал родительский дом сказите-
ля, выражено повторяющейся лексемой людишеч-
ко, приобретающей в контексте пренебрежительную 
оценочность. И в то же время добродушный старик 
не держит зла на своего обидчика и не стремится 
ему отомстить. 

Зоркий лесничий Шишкарь, заботливый хозяин 
леса, удивительно точно сравнивает человека с раз-
личными животными, птицами, насекомыми: «Дев-
ки что птицы. Птицы, они что? Порхнули из гнез-
да, следа не сыщешь» (о замужних дочерях); «Нынче 
же и по радио, и печатно – браконьеры, браконьеры. 
Стон стоит, будто от комарья на болоте!»; «Бра-
коньер, он что, он хитрой. Он все в ум берет, всякую 
малость, всякий ход-выход. Он волка бродячего изво-
ротливей!»; «Как в город его занарядишь, так ноздри 
и почнет раздувать, ровно жеребец, на волю пущен-
ный» (о сыне); «Излазал весь глухой угол, как крот 
огородные грядки» (о себе); «Рот-то широкой, вро-
де бы как от лягушки подзанял, половина-то из-под 
рыжих усов вниз и загибается» (о нечестном, коры-
столюбивом лесном технике); «такого… зайчинно-
го драпу дал, только треск да шлеп, да на спине ру-
баха пузырем!» (о молодом браконьере); «Этаким 
вот слепнем не гудел. Нет, не гудел. А жалил вус-
мерть!» (о жестокосердом сборщике налогов) [Кор-
нилов: 541, 544, 545, 549, 555]. 
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Диалектическое единство природа – человек вы-
ражено в рассуждениях Шишкаря с помощью рус-
ской паремии Что в природе, то и в народе. Герой 
задумывается над нравственным смыслом этой на-
родной мудрости:

«– Скажи-ка мне, мил человек, как ты понима-
ешь такие слова: что в природе, то в народе?.. Я так 
думаю: сколь человек не выглядывает у природы, 
а муд рости, что в ней, не превозмогает. В природе 
все установлено. Будто кто следит, что того-другого, 
всякого в равности было. Чтоб в силе никакая тварь 
лишку себе не прихватила…

Тесно среди лесов и вод. А у живности, у каж-
дой, – свое место. И злу-напасти нет расплоду.

А в народе что? Худого, злого, доброго – всякого 
хватает. А закону на общий лад нет. Тако вот – нет!

Думаешь, умом человек раздобылся, так уж выше 
природы стал? Нет, мил человек. Сосна вон тоже вро-
де выше земли, да из ее, матушки, растет…» [Корни-
лов: 553–554].

Шишкарь опровергает традиционное мнение 
о том, что человек – царь природы. По его представ-
лениям, люди, наделенные разумом, не умеют и не хо-
тят жить в добре и согласии, между ними нет мира 
и лада, а природа гармонична и самодостаточна, в ней 
преобладает равновесие, всё подчинено естествен-
ному развитию и сохранению жизни. А закону на об-
щий лад нет – так с сожалением старик определяет 
несовершенство человеческих отношений. Лад и мир 
для него являются важнейшими жизненными ценно-
стями, критериями нравственной силы и величия че-
ловека, хозяина земли:

«В природе зла, в нашем понятье, не было и нет, 
всему свое место расписано. Отчего ж меж людьми 
зло обитает? Ум ли хитрой, без совести, в силу взо-
шел, общий лад порушил? Или, супротив того, силы 
уму недостает, чтоб, как то положено, лад сотво-
рять?..» [Корнилов: 558].

В субъектно-речевом плане сказителя эксплици-
руется идея произведения, выражается авторская по-
зиция. С помощью повторяющейся лексемы лад (разг. 
‘согласие, мир, дружба’ [СРЯ 2: 159]) создается кон-
текстуальная антонимия, характеризующая противо-
положные жизненные принципы: лад порушил – лад 
сотворять. Глаголы порушил (‘разрушил’) и сотво-
рять (‘создавать’) являются здесь средством стили-
зации народной разговорной речи. Анализируемый 
контекст относится к завершающим эпизодам по-
вествования. Риторические вопросы, поставленные 
в финальной части рассказа, являющейся сильной 
позицией текста, служат одним из сигналов адресо-
ванности читателю, способствуют декодированию 
художественного замысла. Многочисленные вопро-
сы, пронизывающие сказовое повествование героя, 
диалогизируют его монологическое слово, создают 

текстовую полифонию: Что за чудо такое ныне яви-
лось? (начало рассказа о браконьерах); Кому служба 
и в день и в ночь, а кому и в службе гулянье? (о без-
ответственных городских чиновниках, отмечающих 
праздник в рабочее время); Да вот он, в гладкой доске 
сучок – всегда ли у человека ум к добру? и др. 

Характерной особенностью рассуждений Шиш-
каря являются также афористические высказывания, 
своеобразные сентенции, обобщающие его житей-
ский опыт, являющиеся результатом многолетних на-
блюдений старика за природой и людьми: Потом-
ство – оно от природы, дело – от человека; Не грех 
взять, где пусто. Грех с пустом лес оставить; Силы 
набрал, умом не облагородился! (ср.: Сила есть, ума 
не надо ‘с осуждением о том, кто, отличаясь физиче-
ской силой, большим умом не наделен’ [Жуков: 298]); 
Да ежли к уму совесть не привита, нрав извертливый 
может верх ухватить; Так считал: незачем жизнь 
печалить, ежели к соседу на свадьбу не попал. Свою 
свадьбу в душе имей!; Да ведь как оно бывает? – сам 
светел, да злоба в чужом глазу твои добрые дела чер-
нит; Вот оно как: зло и бьешь – не убьешь, на добро 
живой воды не напасешься! и т. д.

Таким образом, в результате взаимодействия субъ-
ектно-речевых планов перволичного рассказчика 
и сказителя в рассказе Владимира Корнилова «Шиш-
карь» создается двуголосое художественное пове-
ствование. Активная диалогизация монологических 
высказываний субъектов речи формирует повество-
вательную полифонию. В сказовом повествовании 
осуществляется стилизация разговорной речи путем 
широкого использования просторечия, диалектной 
лексики, русских паремий, народного толкования се-
мантики слов. К характерным особенностям образ-
ной речи сказителя относятся метафорические срав-
нения, энантиосемия, контекстуальные синонимы 
и антонимы, риторические вопросы, афористические 
фразы. В философских размышлениях главного ге-
роя рассказа выражается авторская позиция, экспли-
цируется концептуальное содержание произведения.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В современной доктрине права и правопри-
менительной практике отсутствует единство 
взглядов на определение терминов «судеб-

ное правоположение», «судебная правовая позиция». 
Для уяснения сущностного значения данных катего-
рий обратимся к воззрениям авторитетных исследо-
вателей.

Аккумулировав точки зрения ученых разных лет 
на проблему понятийной нагрузки правоположений 
судебной практики, можно прийти к выводу, что в на-
уке они рассматриваются в нескольких значениях:

– как синоним правовой нормы или в качестве ее 
разновидности [Краснов; Яковлева];

– как результат толкования и конкретизации нор-
мы права [Лазарев];

– как способ преодоления юридической колли-
зии [Кузенков; Притченко].

Предмет других дискуссий, касающихся право-
положений судебной практики, составляет определе-
ние субъектного состава, который может их формули-
ровать. Мнения ученых на данную проблему можно 
объединить по двум направлениям.

Приверженцы первого из них предлагают рас-
сматривать юридическую практику в качестве не-
кой правовой реальности, структурно образованной 
правоположениями. Полагают, что отдельно взятый 
акт применения права включается в «опыт», который 
в дальнейшем в своей совокупности и образует прак-
тику. С течением времени, а также многократного 
применения он проходит испытание самой жизнью 
и, как следствие, подлежит обобщению высшими су-
дебными инстанциями. Вместе с тем судебными ор-
ганами за основу берется именно первичный опыт 
применения закона [Еремин, Кузенков].

Таким образом, авторы признают возможность 
формирования правоположений судебными органа-
ми всех уровней.

Противником такой позиции выступает М.З. Абе-
салашвили, считая, что судебные правоположения 
могут формироваться только лишь высшими судеб-
ными инстанциями [Абдуллаев, Абесалашвили].

Аналогичную позицию занимает Ю.А. Свирин, ка-
тегорично отрицая возможность формирования пра-
воположений судами по первой инстанции [Свирин].

Нам импонирует первая точка зрения. Мы счи-
таем, что положение, сформулированное судом ни-
жестоящей, скажем первой, инстанции, в момент 
своего образования (вынесения) свойством обобщен-
ности и однородности в известной степени не обла-
дает. Однако если такое положение с течением вре-
мени все-таки будет воспринято судебной практикой, 
произойдет его перерастание как «единичного», «ка-
зуального» правила в «общее», которое по своей 
природе в известной степени и можно назвать пра-
воположением.

Здесь ключевым фактором выступает обнаружение 
различных правовых казусов той либо иной сферы об-
щественных отношений, которое выявляется при раз-
решении конкретного спора, а при необходимости 
и конкретизация правовой нормы, что и является от-
правной точкой для формулирования правоположений.

Таким образом, справедливо утверждать, что дея-
тельность по выработке правоположений осущест-
вляется на уровне всех судебных инстанций: 

– изначально она зарождается в процессе рассмо-
трения и разрешения индивидуального судебного 
спора;

– в дальнейшем развивается в вышестоящих су-
дебных инстанциях;

– свой итог находит в формировании устойчиво-
го правоположения.

Не менее дискуссионными являются вопросы 
формирования правовых позиций при разрешении 
конкретных дел.

В отличие от правоположений, правовые пози-
ции – это результаты деятельности лишь высших 
судебных органов, Конституционного и Верховно-
го суда РФ.

В юридической литературе большинство авторов 
сходятся во мнении, что правовые позиции указан-
ных судебных органов следует определять в качестве 
юридически аргументированных выводов и обобще-
ний, сделанных по результатам судебного толкования 
законодательных норм применительно к конкретной 
ситуации, обусловленной необходимостью обраще-
ния к высшим судебным инстанциям [Бугрова]. 

Есть и другие суждения, обобщив которые можно 
прийти к выводу, что правовые позиции в науке рас-
сматриваются как:

– логико-юридические конструкции, выражающие 
отношение к праву в целом и его нормам в частности, 
а также к правовому регулированию [Краснов; Луцъ];

– некий итоговый вывод и приводимая аргумента-
ция судов вышестоящих инстанций [Андреева; Гук 
2010];

– система правовых аргументов прецедентного ха-
рактера, общих правовых ориентиров, сформулиро-
ванная КС РФ и ВС РФ [Гасанова].

В своей структуре такие правовые позиции содер-
жат судебное усмотрение (мнение) большинства су-
дей, сформулированное на основе закона, их опыта 
и личного убеждения. 

Заметим, на сегодняшний день все чаще как  
в практической деятельности (в частности, в судей-
ском корпусе), так и научных кругах высказываются 
мнения о необходимости закрепления на законода-
тельном уровне «судейского усмотрения» в качестве 
гарантии независимости судей [Тлий; Павлисова].

На наш взгляд, трактовка термина судейского ус-
мотрения должна быть увязана с судейской совестью. 
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Вместе с тем ни один из действующих законодатель-
ных актов такой нормы не содержит. 

Полагаем, назрела необходимость его закрепления 
в ст. 9 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации»1. Более того, мы считаем, что усмотрение су-
дей должно касаться лишь фактической стороны дела.

Судебные правовые позиции следует определять 
как результат аналитической деятельности высших 
судебных инстанций, имеющий цели конкретизации 
и устранения пробельности действующего законо-
дательства, носящий обобщающий характер, обла-
дающий особой правовой природой, образованный 
при помощи языковых, аргументационных и логиче-
ских средств, в основе формирования которого зало-
жены технико-юридические методы анализа правово-
го материала, его оценка и последующее обобщение.

Предлагаем выделить такие существенные при-
знаки рассматриваемых правовых позиций, как устой-
чивость и юридическая обязательность.

Первый признак устойчивости правовой позиции 
выражается посредством ее распространения на иные 
отношения при рассмотрении последующих дел.

Второй выделенный нами признак – обязательно-
сти – проявляется в ее юридической силе, поскольку 
такие правовые позиции обязательны к применению 
всеми судебными органами в процессе осуществле-
ния правоприменительной деятельности.

Так, например, П.Р. Закаева, Е.В. Лунева, А.А. Би-
кеев говорят о преюдициальной силе правовых по-
зиции Конституционного суда Российской Федера-
ции, закрепленных в актах его деятельности [Закаева 
2020; Лунева, Бикеев].

Правовые позиции Конституционного суда Рос-
сийской Федерации могут найти свое отражение как  
в его решениях, например в мотивировочной либо 
резолютивной части, а также могут быть сформули-
рованы в иных актах, а именно определениях и по-
становлениях.

Правовые позиции формируются и в процессе де-
ятельности Верховного суда РФ, находя свое закре-
пление в постановлениях пленума.

Значение их трудно переоценить. Так, например, 
Пленум Верховного суда РФ только в области защиты 
прав потребителей принял 25 постановлений, в кото-
рых содержится свыше 400 правовых позиций по ука-
занной категории дел.

В данной области Президиум Верховного суда 
РФ обзорами утвердил более 200 правовых пози-
ций [Андреева].

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что правовая позиция отвечает всем критериям пра-
вовой нормы, таким как: 

– абстрактность;
– не имеет ограничений временного и простран-

ственного характера;

– по своему содержанию действует в отношении 
неконкретизированного и неограниченного круга лиц;

– обладает признаком неоднократности в своем 
применении, что дает основание считать ее судеб-
ной нормой.

Считаем важным обратить внимание на тот факт, 
что исследуемые правовые позиции следует рассмат-
ривать в качестве некого «базиса» (основы) принятия 
законодательных новелл, различного рода норматив-
но-правовых актов. Тем самым можно проследить не-
посредственное их влияние на формирование всего 
текущего законодательства. 

На сегодняшний день деятельность судебных ор-
ганов уже явно вышла за рамки непосредственного 
правоприменения, в ее процесс включилось судеб-
ное нормотворчество, играющее существенную роль 
для всего правового пространства РФ.

В связи с вышесказанным предлагаем, в поддер-
жание позиций таких авторов, как П.Р. Закаева [За-
каева 2021], П.А. Гук [Гук 2021], принять правовую 
концепцию современного суверенного судебного нор-
мотворчества. 

Именно оно, нормотворчество высших судебных 
инстанций, может и должно способствовать каче-
ственному и последовательному функционированию 
механизма систематизации судебной практики, ре-
зультатом которого будут выступать обобщенные пра-
воположения, конкретизирующие смысл той или иной 
нормы либо вообще создавшие правило поведения 
в ситуациях, которые действующее законодательство 
напрямую не урегулировало. 

Более того, принятие концепции позволит судьям, 
разрешая тот либо иной спор, применять оценочные 
правовые категории, апеллировать к ним, руководству-
ясь при этом своим индивидуальным усмотрением.

Все вышеизложенное обусловливает необходи-
мость совершенствования национального законода-
тельства путем:

1. Принятия правовой концепции современного 
суверенного судебного нормотворчества, в которой 
в том числе предусмотреть следующие определения.

Правоположения судебной практики – это устой-
чивый результат интеллектуальной деятельности суда, 
выражающийся в толковании и конкретизации нор-
мы права, зарождающийся в процессе рассмотрения 
и разрешения индивидуального судебного спора, по-
лучающий свое дальнейшее развитие в вышестоящих 
судебных инстанциях.

Судебные правовые позиции – результат анали-
тической деятельности высших судебных инстанций, 
имеющий цели конкретизации и устранения про-
бельности действующего законодательства, носящий 
обобщающий характер, обладающий особой право-
вой природой, образованный при помощи языковых, 
аргументационных и логических средств.

Правовые позиции и положения судебной практики: понятие, особенности, значение
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Под судебным нормотворчеством предлагаем по-
нимать выработку высшими судебными органами об-
щих норм правового регулирования, толкование и кон-
кретизацию норм и принципов права в процессе своей 
деятельности (в определенном виде судопроизводства) 
с закреплением этих результатов в судебном акте.

2. Дополнения Конституции РФ2 новой статьей 127 
«Судебное нормотворчество высших судебных орга-
нов», что дало бы импульс в развитии судебного нор-
мотворчества в национальной правовой системе.

3. Закрепления принципа «единого суверенного 
судебного нормотворчества» в ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации»3, согласно которому 
обобщенная и систематизированная правовая позиция 
судов вышестоящих инстанций облекается в форму 
«нормативного судебного акта», обладающего силой 
«общеобязательной модели» применения при разре-
шении конкретных дел в рамках конкретной право-
вой отрасли.

4. Расширения пределов права законодательной 
инициативы Верховного и Конституционного судов 
РФ применительно к любому из государственных 
и общественных вопросов, исключив из ч. 1 ст. 104 
Конституции РФ фразу «по вопросам их ведения».

Считаем, что без разработки и принятия такой 
концепции и предложенных законодательных новелл 
в дальнейшем не представляется возможным рассчи-
тывать не только на повышение авторитета власти су-
дебной, но и всей российской системы права.

Примечания
1 О статусе судей в Российской Федерации: Закон 

РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 05.04.2021). URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.08.2021).

2 Конституция РФ 12 декабря 1993 года (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, 
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Аннотация. Существенная роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной госпитализацией 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, принадлежит на-
учно обоснованным методикам проведения судебно-экспертных исследований, в числе которых ключевое значе-
ние занимают рекомендации по назначению и производству судебно-психиатрической экспертизы. Возможности 
данной экспертизы позволяют определить наличие у потерпевшего психиатрического расстройства, подтвердить 
или опровергнуть основания госпитализации лица в психиатрический стационар, указать на законность или нео-
боснованность действий врача-психиатра или комиссии таких врачей, являясь специфичными по рассматриваемой 
категории преступлений. С позиции законов диалектики, общенаучных и иных методов было проведено исследо-
вание специализированного медицинского законодательства и правоприменительной практики в рассматриваемой 
сфере, позволив выявить и охарактеризовать перечень объектов, истребуемых следователем и предоставляемых 
для производства рассматриваемой экспертизы. Автором аргументированы основания недобровольной госпитали-
зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, которые 
обусловили предложенные рекомендации по составлению постановления о назначении соответствующей эксперти-
зы. Изучение эмпирических данных выявило сущность судебно-психиатрической экспертизы по рассматриваемым 
преступлениям – установление факта тяжелого психического расстройства у потерпевшего, – позволив автору ар-
гументировать неполноту «традиционных» вопросов, поставленных перед судебно-психиатрическими экспертами, 
обосновать их (вопросов) специфику по посягательствам, связанным с незаконной госпитализацией потерпевшего. 
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Research Article

APPOINTMENT OF A FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION  
FOR CRIMES RELATED TO ILLEGAL HOSPITALISATION  

IN A MEDICAL ORGANISATION PROVIDING  
PSYCHIATRIC CARE IN IN-SITE SETTINGS
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Abstract. A significant role in the disclosure and investigation of crimes related to illegal hospitalisation in a medical organisation 
providing psychiatric care in an inpatient setting belongs to scientifically based methods of conducting forensic research, 
among which recommendations on the appointment and production of a forensic psychiatric examination are of key 
importance. The possibilities of this examination make it possible to determine whether the victim has a psychiatric 
disorder, to confirm or refute the grounds for hospitalising a person in a psychiatric hospital, to indicate the legality or 
unreasonableness of the actions of a psychiatrist or a commission of such physicians, being specific to the category of crimes 
under consideration. From the standpoint of the laws of dialectics, general scientific and other methods, a study of specialised 
medical legislation and law enforcement practice in the area under consideration was carried out, making it possible to 
identify and characterise the list of objects required by the investigator and provided for the production of the examination 
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Здоровье человека является одной из значимых 
категорий, проблематика исследования которо-
го является приоритетной областью познания 

многих наук. Среди появляющихся новых направле-
ний изучения здоровья не теряет актуальность разра-
ботка категорий психического, психиатрического здо-
ровья (выявление дивиантных, делинкветных форм 
поведения, психических расстройств и др.) [Серги-
енко: 99], занявшая центральное место в отражении 
благополучия человека в обществе. 

Психическое здоровье выступает сложным, мно-
гомерным, динамическим процессом, для опреде-
ления которого современная медицина использует 
множество показателей и критериев [Иванова: 16]. 
В то же время определение состояния психического 
здоровья может выступать инструментом в реализа-
ции преступных целей, совершения противоправных 
деяний, связанных с неправомерным завладением 
имуществом человека, приобретением права насле-
дования, завладения бизнесом, преследования по по-
литическим, религиозным, иным взглядам и т. п.

Возможность неправомерного ограничения или  
лишения физической свободы личности обязывает 
государство предусмотреть механизм защиты лич-
ности, закрепив соответствующие права: на охрану 
здоровья, на медицинскую помощь, на свободу лич-
ности, на обеспечение психического здоровья и др. 
Результатом данной деятельности стало закрепле-
ние в уголовном законодательстве страны совокуп-
ности посягательств, направленных на свободу лич-
ности, в числе которых – незаконная госпитализация 
лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях (ст. 128 УК РФ).

Несмотря на существенную роль криминалисти-
чески значимой информации, получаемой в ходе про-
изводства различных следственных действий, до-
казывание преступлений, связанных с незаконной 
госпитализацией в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, невозможно без использования специ-
альных знаний. Принципиальное значение среди них 
имеют результаты судебно-психиатрической экспер-
тизы потерпевшего, которые укажут на наличие (или 

in question. The author argued the grounds for involuntary hospitalisation in a medical organisation providing psychiatric 
care in an inpatient setting, which led to the proposed recommendations for drawing up a resolution on the appointment of an 
appropriate examination. The study of empirical data revealed the essence of a forensic psychiatric examination of the crimes 
in question – establishing the fact of a severe mental disorder in the victim, allowing the author to argue the incompleteness of 
the «traditional» questions posed to forensic psychiatric experts, to substantiate their (questions) specifics on encroachments 
related to illegal hospitalisation victim. 

Keywords: illegal hospitalisation, psychiatric hospital, forensic psychiatry, examination, decision, objects of study.
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отсутствие) психиатрического заболевания у жерт-
вы, а также определят необходимость применения 
в отношении лица принудительного психиатриче-
ского лечения.

Порядок производства судебно-психиатрической 
экспертизы определен приказом Министерства здра-
воохранения РФ1, регламентирующим правила ее 
производства в государственных и специализиро-
ванных судебно-психиатрических экспертных уч-
реждениях. Особенности производства рассматри-
ваемой экспертизы заключаются в оценке комиссией 
врачей-психиатров психиатрического, патопсихоло-
гического, сексологического (при необходимости) 
состояния пациента. Современные научные иссле-
дования дают значительное количество классифи-
кационных оснований психиатрических экспертиз, 
разграничиваемых по процессуальным отношениям, 
используемым областям специальных знаний, ме-
стам ее проведения, периодизации ее производства 
и т. п. [Спасенников, Копыткин: 14]. Предметом су-
дебно-психиатрической экспертизы будут являться 
психические процессы, состояния, свойства психи-
ки потерпевшего, особенности его психической де-
ятельности, а также временные изменения сознания 
под воздействием различных факторов [Носачев: 77].

Проведение судебно-психиатрической экспертизы 
является сложным, относительно длительным дей-
ствием, требующим правильной организации ее про-
изводства, корректной формулировки вопросов ко-
миссией врачей-психиатров, предоставления для ее 
производства определенного комплекса документа-
ции. Профессиональная принадлежность врачей-
психиатров к единой профессии предопределяет не-
обходимость выбора учреждения, в котором будет 
проводиться судебно-психиатрическая экспертиза, 
находящегося за пределами субъекта Российской Фе-
дерации, в котором совершено преступление, а так-
же ориентацию на ведущие экспертные учрежде-
ния страны.

Для производства рассматриваемой экспертизы 
следователь должен предоставить все материалы уго-
ловного дела, а также всю изъятую медицинскую 
и иную документацию: медицинскую карту стацио-
нарного больного2 и приобщаемые к ней: заявление 
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лиц, ходатайствующих о проведении психиатриче-
ского освидетельствования без согласия пациента, 
с описанием причин его проведения, состояния и по-
ведения человека; заключение медицинского работ-
ника о необходимости освидетельствования3; инфор-
мированное добровольное согласие (отказ от него) 
на медицинское вмешательство (диагностические 
и лечебные исследования, процедуры); согласие по-
терпевшего или его представителей на обработку 
персональных данных; справки или амбулаторные 
карты из наркологического и психоневрологического 
диспансеров по месту регистрации потерпевшего; ха-
рактеристику на потерпевшего по месту жительства, 
работы; письменное согласие на проведение экс-
пертизы (потерпевшего или представителей жертвы 
в случае, если лицо таковых имеет), а также акт пси-
хиатрического освидетельствования, составленный 
комиссией врачей-психиатров [Старчиков: 268–270].

В том случае, если для производства исследуемой 
экспертизы необходимы иные материалы, эксперты 
вправе самостоятельно их запросить и истребовать 
или их получить, взаимодействуя со следователем. 
Неполное предоставление документации для прове-
дения судебно-психиатрической экспертизы приво-
дит к затягиванию сроков ее проведения, может ска-
заться на объективности вынесенного экспертного 
заключения [Колмаков: 49].

Основанием для производства судебно-психиат-
рической экспертизы выступает постановление сле-
дователя, в описательной части которого должны 
быть подробно изложены обстоятельства события 
преступления. Особого внимания застуживает поста-
новка вопросов исследуемой экспертизы. Специфи-
ка и особенности состава преступления, связанного 
с незаконной госпитализацией в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, обусловливает постановку 
соответствующих вопросов [Савенко: 14], посколь-
ку их «традиционная» формулировка: страдал ли по-
терпевший каким-либо психическим расстройством 
в указанный период времени и в настоящее время? 
способен ли он отдавать отчет в характере своих дей-
ствий и руководить ими в указанный период време-
ни и в настоящее время? нуждается ли он в приме-
нении принудительных мер медицинского характера 
и нет ли противопоказаний к этому? и др. – требует 
корректировки и не отражает всю полноту события 
преступления. 

Поставленные перед комиссией экспертов во-
просы должны исходить из положений ст. 29 закона 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»4, устанавливающих основания 
для недобровольного помещения лица в психиатри-
ческий стационар. Именно поэтому основной целью  
производства судебно-психиатрической экспертизы 

будет являться установление факта тяжелого психи-
ческого расстройства у потерпевшего (отсутствия 
такового тяжелого психиатрического расстройства) 
в период принятия врачом-психиатром решения 
о принудительной госпитализации (решения о не-
законной госпитализации). Таким образом, первым 
вопросом будет являться: «Имелось ли у лица в пе-
риод его недобровольной психиатрической госпита-
лизации (указывается дата, время госпитализации) 
психическое расстройство? Если имелось, то отно-
сится ли оно к категории тяжких психических рас-
стройств?»

Поскольку в содержании закона «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» указаны критерии отнесения психическо-
го расстройства к категории тяжких, они должны 
быть сформулированы в поставленном для произ-
водства исследуемой экспертизы вопросе: «Обу-
словлено ли имеющееся психическое расстройство 
одним из следующих обстоятельств: непосредствен-
ной опасностью потерпевшего для себя или окру-
жающих; его беспомощностью (неспособностью 
самостоятельно удовлетворять основные жизнен-
ные потребности); существенным вредом его здо-
ровью вследствие ухудшения психического состоя-
ния при оставлении без психиатрической помощи? 
Каким именно обстоятельством было обусловле-
но тяжелое психическое состояние подэкспертно-
го?» [Макушин, Ткаченко: 573] 

Для посягательства, связанного с незаконным по-
мещением в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, установление наличия или отсутствия кри-
териев тяжкого психического расстройства крими-
налистически значимо. При отсутствии таковых – 
имеются все основания признания врача-психиатра 
или комиссии врачей-психиатров виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 128 
УК РФ.

Однако, как мы указывали ранее, даже наличие 
одного из вышеуказанных критериев еще не означает, 
что госпитализация в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, произведена законно. Врач-психиатр 
мог нарушить порядок такой госпитализации, мето-
дику проведения психиатрического исследования (ос-
видетельствования) [Senyuta, Orlyuk, Buletsa: 190]. 
Указанное предопределяет необходимость постанов-
ки еще одного вопроса: «При отсутствии у лица в пе-
риод недобровольной госпитализации психического 
расстройства, обуславливающего ее необходимость, 
произвел ли врач-психиатр необходимые действия 
для правильной диагностики заболевания?» На дан-
ный вопрос ответ экспертам дадут записи, сделан-
ные врачом-психиатром в медицинской документа-
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ции, а также показания врача-психиатра, данные им 
в ходе допроса. Особенностью разрешения данного 
вопроса будет являться исключение профессионально 
допустимых действий врача-психиатра в указанной 
в постановлении следователя ситуации и отраженной 
в медицинской документации, свидетельствуя об об-
ладании им конкретным объемом информации [Шиш-
ков, Корзун: 66]. 

Таким образом, психическое расстройство потер-
певшего могло и соответствовать критериям, ука-
занным в ст. 29 закона «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»4, однако 
действия врача-психиатра могут не соответствовать 
требованиям законодательства (содержать грубые 
процедурные нарушения) и подпадать под призна-
ки состава преступления, закрепленного в ст. 128 
УК РФ. 

Следует обратить внимание и на недопустимость 
постановки перед экспертами вопросов юридическо-
го характера, касающихся возможности несоблюдения 
врачом-психиатром юридических процедур реали-
зации принудительной госпитализации. Они не от-
носятся к специфике предмета судебно-психиатри-
ческой экспертизы. Данные вопросы должны быть 
решены путем допросов врачей-психиатров, заведую-
щих отделениями, главных врачей и других медицин-
ских работников в качестве специалистов, показания 
которых описывают особенности, специфику, меха-
низм госпитализации, последовательность действий, 
которая должна была совершаться должностным ли-
цом. В случае выявления нарушений следователем 
проводится их оценка с целью фиксации наличия со-
става уголовно наказуемого деяния, административ-
ного правонарушения или должностного проступка.

Подводя итоги изложенному, отметим, что мы рас-
смотрели лишь основные вопросы, которые ставят-
ся перед экспертами судебной психиатрии. Практика 
расследования незаконной госпитализации в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, а также 
обстоятельства, складывающиеся по конкретным уго-
ловным делам, могут обусловливать постановку и ре-
шение других вопросов. Использование специальных 
знаний также не ограничивается сферой судебной 
психиатрии, детерминируя необходимость назначе-
ния и производства иных судебно-экспертных ис-
следований, детерминированных обстоятельствами 
и ситуацией, имеющими место по рассматриваемым 
преступлениям. 
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Аннотация. Реформирование гражданского законодательства путем принятия отдельных законов и внесения изменений 
в отдельные разделы Гражданского кодекса Российской Федерации стало причиной появления многих противоречи-
вых и неопределенных положений в указанном нормативном акте. В статье рассматривается один из таких случаев 
относительно государственной регистрации договора аренды здания или сооружения. Целью государственной реги-
страции договора аренды недвижимости является установление в Едином государственном реестре недвижимости 
в отношении недвижимого имущества обременений, вытекающих из договора аренды недвижимости; в результате 
внесения в реестр сведений о договоре аренды права арендатора становятся известными всем третьим лицам (по-
тенциальным покупателям, залогодержателям и другим). В настоящее время значительное место в регулировании 
отношений по государственной регистрации договора аренды недвижимости занимает судебная практика, компен-
сирующая недостатки законодательства. Авторы анализируют поэтапное развитие судебной практики Высшего арби-
тражного суда Российской Федерации, а затем Верховного суда Российской Федерации по применению норм, посвя-
щенных государственной регистрации договоров аренды здания или сооружения. С учетом сложившейся судебной 
практики в целях совершенствования правового регулирования договора аренды зданий и сооружений предлагает-
ся внести изменения в п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, устранив тем самым противоречия 
между общими нормами о заключении договора и специальными нормами о договоре аренды здания или сооружения. 
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Во всем мире большое значение имеет юриди-
ческое оформление прав на недвижимое иму-
щество. В процессе эволюции права в разных 

правопорядках сложились разнообразные подходы 
к закреплению прав на недвижимое имущество. Вы-
деляют две основные системы государственной реги-
страции недвижимости – актовую систему (система 
регистрации актов о сделках с недвижимостью) и ти-
тульную систему (система регистрации прав на не-
движимое имущество) [Алексеев: 37–39].

В европейских государствах системы реги-
страции прав не являются единообразными, имея 
в своей  основе либо «германскую», или «среднеев-
ропейскую», модель (пообъектная регистрация прав 
в специальном реестре), либо «французскую» мо-
дель (транскрипционно-инскрипционная посубъ-
ектная регистрация прав на недвижимость). «Гер-
манская» модель построена на принципе внесения, 
который выражается в регистрации в реестре прав 
на недвижимое имущество. В такой системе государ-
ственной регистрации сделки с недвижимостью ото-
двигаются на второй план, так как они сами по себе 
не порождают прав на недвижимое имущество, а яв-
ляются лишь основанием для регистрации перехода 
прав на недвижимое имущество в государственном 
реестре. Ответственный за ведение реестра недви-
жимости вносит запись о праве, и с этого момента 
у лица возникают соответствующие права на недви-
жимое имущество. «Французская» модель построена 
на принципе противопоставимости договора (заре-
гистрированного акта) третьим лицам [Церковни-
ков: 61–83]. Данный принцип означает, что регистра-
ция (оглашение) сделок, заключенных в отношении 
недвижимого имущества, не создает права на не-
движимое имущество, а лишь «опубличивает» их 
для остальных участников гражданского оборота; 
права на недвижимое имущество возникают в мо-
мент заключения договора.

Таким образом, если в «германской» модели права 
на недвижимое имущество возникают с момента их 
регистрации в реестре недвижимости, то во «фран-
цузской» модели такие права возникают для лиц, 
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участвующих в сделке в момент ее заключения, но  
для третьих лиц – с момента государственной реги-
страции сделки.

В России долгое время одновременно в равной 
степени существовали две вышеназванные системы 
государственной регистрации недвижимости. Для пе-
рехода права собственности на недвижимое имуще-
ство необходимо было зарегистрировать как договор, 
так и переход прав на недвижимое имущество от от-
чуждателя к приобретателю.

В результате реформы Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) с 1 марта 
2013 года введена в действие статья 8.1 ГК РФ, которая 
предусматривает государственную регистрацию прав 
на любое имущество, для которого такая регистрация 
обязательна1. Также были отменены ряд специальных 
норм, посвященных государственной регистрации до-
говоров по отчуждению недвижимого имущества.

Таким образом, по действующему законодатель-
ству права на недвижимое имущество возникают 
с момента внесения записи об этом в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. Исключения 
предусмотрены для приобретения права собствен-
ности на недвижимое имущество в случае полной 
выплаты пая членом потребительского кооператива, 
в порядке наследования и реорганизации юридиче-
ского лица (абзацы второй и третий п. 2, п. 4 ст. 218 
ГК РФ, п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Вместе с тем французская модель системы ре-
гистрации недвижимости с его основополагающим 
принципом противопоставимости в усеченном виде 
продолжает существовать в российском частном пра-
ве. По-прежнему государственной регистрации под-
лежат долгосрочные договоры аренды зданий и соо-
ружений, нежилых помещений, земельного участка, 
договоры участия в долевом строительстве много-
квартирного дома, а также договоры цессии, заклю-
чаемые по вышеназванным договорам.

До реформы гражданского законодательства го-
сударственной регистрации подлежали практически 
все договоры с недвижимостью. В настоящее время 
в большинстве случаев регистрируется только пра-

О неопределенности правового регулирования государственной регистрации договора аренды здания...
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вовой эффект заключенных договоров (переход пра-
ва собственности, ипотека и так далее).

Одним из немногих договорных типов, подлежа-
щих государственной регистрации, является договор 
аренды зданий и сооружений2, а также договор арен-
ды земельных участков, заключенных на срок один 
год и более.

Государственная регистрация договора аренды 
недвижимости основана на принципе противопо-
ставимости, согласно которому незарегистрирован-
ный договор не может быть противопоставлен тре-
тьим лицам [Никулушкина: 160–175]. Р.С. Бевзенко 
указывает на то, что «сделка с недвижимостью яв-
ляется заключенной и действующей между сторо-
нами в момент ее заключения, а как итог регистра-
ции правовой результат сделки (права, возникшие 
из нее) считается возникшим в отношении всех тре-
тьих лиц. Последний эффект иногда называют прин-
ципом противопоставимости прав из зарегистриро-
ванных сделок» [Бевзенко: 209]. Следует согласиться 
с тем, что сама по себе государственная регистрация 
долгосрочного договора аренды зданий и сооруже-
ний не должна влиять на отношения сторон догово-
ра, как и на его заключенность. 

Цель государственной регистрации договора за-
ключается в обеспечении осведомленности третьих 
лиц (потенциальных покупателей недвижимости, за-
логодержателей и некоторых других) о наличии такой 
сделки между арендодателем и арендатором как свое-
го рода обременения недвижимой вещи. Например, 
когда речь идет об аренде земельного участка, даже 
его осмотр перед покупкой может не позволить по-
купателю узнать о том, что участок предоставлен 
продавцом в аренду третьему лицу. Чтобы предот-
вратить такие ситуации, вводится регистрация дол-
госрочной аренды как обременения в целях придания 
правам арендатора публичного характера [Договор-
ное право: 780].

В п. 2 ст. 651 ГК РФ указано, что договор аренды 
зданий и сооружений, заключенный на срок не ме-
нее года, подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента такой регистра-
ции3. Из грамматического толкования вышеуказан-
ной нормы следует, что от наличия государственной 
регистрации договора аренды зависит его заключен-
ность между сторонами. Иными словами, нет реги-
страции – нет договора. Очевидно, что содержание 
данной нормы идет вразрез с целью государственной 
регистрации договора аренды недвижимого имуще-
ства, о которой мы писали выше.

Долгое время судебная практика ставила в зависи-
мость от государственной регистрации договора его 
заключенность для самих сторон. Такой подход судов 
создавал большое количество злоупотреблений как со 
стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. 

Например, в одном из дел стороны заключили и за-
регистрировали договор аренды складского помеще-
ния. Позже стороны заключили, но не зарегистриро-
вали дополнительное соглашение к договору аренды, 
которым предусмотрели последующий выкуп склад-
ского помещения арендатором. Арендатор выплатил 
арендодателю выкупную стоимость складского по-
мещения, но последний отказался исполнять условия 
дополнительного соглашения и не стал обращаться 
в органы регистрации прав на недвижимое имуще-
ство для регистрации перехода права собственности 
на объект недвижимости от арендодателя к аренда-
тору. Арендатор, полагая, что его право нарушено, 
обратился в арбитражный суд о понуждении арен-
додателя к исполнению ранее заключенного допол-
нительного соглашения. Президиум Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации поддержал суд 
первой инстанции, который пришел к выводу, что до-
полнительное соглашение к договору аренды не за-
ключено, так как не прошло государственную реги-
страцию; арендатору в иске было отказано4.

Так как случаи подобных злоупотреблений од-
ной из сторон договора встречались довольно часто, 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
начал постепенно менять правовую позицию по дан-
ному вопросу.

Так, в п. 14 постановления Пленума ВАС РФ 
от 17 ноября 2011 г. № 73, введенным в текст поста-
новления в 2013 г., суд указал, что «в случае если 
стороны достигли соглашения в требуемой форме 
по всем существенным условиям договора аренды, 
который в соответствии с названным положением 
подлежит государственной регистрации, но не был 
зарегистрирован, то при рассмотрении споров меж-
ду ними судам надлежит исходить из следующего.

Если судами будет установлено, что собственник 
передал имущество в пользование, а другое лицо 
приняло его без каких-либо замечаний, соглаше-
ние о размере платы за пользование имуществом 
и по иным условиям пользования было достигну-
то сторонами и исполнялось ими, то в таком случае 
следует иметь в виду, что оно связало их обязатель-
ством, которое не может быть произвольно изме-
нено одной из сторон (ст. 310 ГК РФ), и оснований 
для применения судом положений статей 1102, 1105 
этого Кодекса не имеется. В силу статьи 309 ГК РФ 
пользование имуществом должно осуществляться 
и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя 
стороной такого соглашения обязательствами.

В то же время в силу ст. 308 ГК РФ права, пре-
доставленные лицу, пользующемуся имуществом 
по договору аренды, не прошедшему государствен-
ную регистрацию, не могут быть противопоставлены 
им третьим лицам. В частности, такое лицо не имеет 
преимущественного права на заключение договора 
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на новый срок (п. 1 ст. 621 ГК РФ), а к отношениям 
пользователя и третьего лица, приобретшего на ос-
новании договора переданную в пользование недви-
жимую вещь, не применяется п. 1 ст. 617 ГК РФ»5.

Ранее похожая правовая позиция была высказана 
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации в нескольких рассмотренных делах6.

Вышеуказанные разъяснения Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации позволяли ниже-
стоящим арбитражным судам признавать не прошед-
шие государственную регистрацию долгосрочные 
договоры аренды недвижимости заключенными, если 
договор исполнялся сторонами.

Несмотря на то, что указанные позиции, разъяс-
нения высших судебных инстанций во многом по-
зволяли противостоять различным злоупотреблени-
ям участников договора аренды недвижимости, этого 
было недостаточно.

Во-первых, совершенно неправильно ставить во-
прос о заключенности консенсуального договора, ка-
ковым является договор аренды, в зависимость от его 
фактического исполнения. Во-вторых, не было яс-
ности в вопросе о том, всегда ли третье лицо счита-
ется не знающим о незарегистрированном договоре 
аренды. К примеру, будет ли аффилированное с арен-
датором (или арендодателем) лицо считаться знаю-
щим о договоре аренды, если последний не был за-
регистрирован?

Первая проблема получила свое решение в пунк-
тах 2–4 информационного письма Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 
года № 165, в котором судом была проведена идея 
о том, что договор аренды для сторон заключен с мо-
мента его подписания, а для третьих лиц – с момента 
его государственной регистрации. Также было разъ-
яснено, что сторона договора, не прошедшего необ-
ходимую государственную регистрацию, не вправе 
на этом основании ссылаться на его незаключен-
ность7.

Вторая проблема разрешена в п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25 декабря 2018 г. № 49, в котором указано, 
что «арендатор здания по подлежащему государствен-
ной регистрации, но не зарегистрированному дого-
вору аренды не может ссылаться на его сохранение 
при изменении собственника (ст. 617 ГК РФ), если но-
вый собственник в момент заключения договора, на-
правленного на приобретение этого здания (например, 
договора продажи этого здания), не знал и не должен 
был знать о существовании незарегистрированного 
договора аренды»8.

Как мы видим, в Пленуме Верховного Суда Рос-
сийской Федерации закреплена идея субъективной 
добросовестности третьего лица, которая выражает-
ся в следующем: если третье лицо знало или должно 

было знать о том, что между сторонами существует 
договор аренды, оно не может ссылаться на отсут-
ствие государственной регистрации договора в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

В 2015 году в рамках реформирования граждан-
ского законодательства законодатель закрепил идею 
непротивопоставимости незарегистрированного до-
говора в п. 3 ст. 433 ГК РФ, согласно которому до-
говор, подлежащий государственной регистрации, 
считается для третьих лиц заключенным с момента 
его регистрации, если иное не установлено законом.

Вместе с тем, следуя общеизвестной формуле lex 
specialis derogat generali (специальный закон отме-
няет общий закон) строго формально мы не можем 
применить к правоотношениям, вытекающим из до-
говора аренды здания или сооружения, п. 3 ст. 433 
ГК РФ, минуя п. 2 ст. 651 ГК РФ. Также следует от-
метить, что в еще более общей норме, а именно в п. 1 
ст. 164 ГК РФ, указано, что в случаях, если законом 
предусмотрена государственная регистрация сде-
лок, правовые последствия сделки наступают после 
ее регистрации.

Таким образом, в настоящее время в действую-
щем гражданском законодательстве наблюдается 
противоречивость и неопределенность правового 
регулирования в вопросе о значении государствен-
ной регистрации сделок с недвижимостью, в част-
ности долгосрочного договора аренды зданий и со-
оружений. Многие авторитетные ученые не видят 
в этом большой проблемы. В частности, А.Г. Кара-
петов и М.А. Церковников рассматривают это проти-
воречие как «технический» момент, не препятству-
ющий судам толковать и применять специальную 
норму в соответствии со смыслом общей нормы [До-
говорное право: 820–821]. 

Тем не менее подобное положение, на наш взгляд, 
не способствует определенности правовых норм, ко-
торая является «первым условием упорядоченной 
общественной жизни» [Покровский: 64], и может 
повлечь ошибки при судебном разрешении споров, 
которые, даже в случае их исправления вышестоящи-
ми судами, негативно влияют на имущественный обо-
рот. В качестве примера приведем судебное решение 
по спору, возникшему из смежных отношений, в ко-
торых также существует неопределенность правового 
регулирования. Речь идет о ст. 658 ГК РФ, в которой 
пункт о недействительности договора аренды пред-
приятия расположен после пункта о государственной 
регистрации, что позволяет судам трактовать отсут-
ствие регистрации как несоблюдение формы договора 
и признавать договор недействительным. Так, реше-
нием Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 2 марта 2015 г. по делу № А20-3634/2014 
был признан недействительной (ничтожной) сделкой 
договор аренды предприятия в связи с отсутствием 
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государственной регистрации (в дальнейшем это ре-
шение было отменено вышестоящей инстанцией)9.

Полагаем, что законодатель должен устранить 
логическое противоречие и существующую неопре-
деленность правового регулирования в целях избе-
жания судами двоякого толкования и ошибочного 
применения последствий несоблюдения требований 
о государственной регистрации долгосрочных дого-
воров аренды здания или сооружения.

С учетом вышеизложенного предлагаем внес-
ти изменения в п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и изложить данную норму 
в следующей редакции: «Договор аренды здания 
или сооружения, заключенный на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации и считается 
для добросовестных третьих лиц заключенным с мо-
мента такой регистрации».
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Аннотация. Одним из эффективных механизмов обеспечения экологической безопасности является система природоох-
ранных прокуратур. Автор предпринял попытку по-новому, с учетом современных реалий, определить место и роль 
природоохранных прокуратур в системе органов государственной власти, изучить исторические предпосылки фор-
мирования бассейнового (экосистемного) принципа организации работы природоохранной прокуратуры, раскрыть 
его содержание, проанализировать вопрос возможности повышения эффективности и действенности надзорной дея-
тельности природоохранных прокуратур, созданных по бассейновому (экосистемному) принципу. В исследовании 
сформулировано авторское определение понятия «бассейновый принцип внутриведомственной организации при-
родоохранных прокуратур», сделан вывод об эффективности такой формы внутриведомственной организации над-
зорной деятельности. В работе раскрыты позиции различных исследователей по вопросу целесообразности созда-
ния природоохранных прокуратур, в том числе организованных по бассейновому (экосистемному) принципу, и их 
дальнейшего расширения. Автором сформулированы практико-ориентированные предложения по повышению ре-
зультативности работы природоохранных прокуратур за счет реформирования их структуры. Методологической ба-
зой работы служат общенаучные методы логического, сравнительно-правового, нормативно-правового анализа, ис-
пользованы возможности исторического и междисциплинарного подхода к исследованию.
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Abstract. One of the effective mechanisms for ensuring environmental safety is the system of environmental prosecutor’s offices. 
The author has made an attempt in a new way, taking into account modern realities, to determine the place and role of 
environmental prosecutor’s offices in the system of public authorities, to study the historical prerequisites for the formation 
of the basin (ecosystem) principle of organising the work of the environmental prosecutor’s office, to reveal its content, 
to analyse the possibility of improving the efficiency and effectiveness of the supervisory activities of environmental 
prosecutor’s offices established on the basin (ecosystem) principle. The author’s definition of the concept “basin principle of 
the intradepartmental organisation of environmental prosecutor’s offices” is formulated in the study with the conclusion made 
about the effectiveness of this form of intradepartmental organisation of supervisory activities. The paper reveals the positions 
of various researchers on the feasibility of creating environmental prosecutor’s offices, including those organised according 
to the basin (ecosystem) principle, and their further expansion. The author has formulated practice-oriented proposals to 
improve the effectiveness of environmental prosecutor’s offices by reforming their structure. The methodological basis of 
the work includes the general scientific methods of logical, comparative legal, regulatory analysis with the possibilities of 
a historical and interdisciplinary approach to research used.
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XX в. знаменован зарождением экологических 
прав человека. В условиях непрекращающейся мо-
дернизации экономики повсеместно международное 
сообщество заговорило о необходимости обеспече-
ния реализации экологических прав каждого, возник-
ла потребность в современном и действенном меха-
низме их обеспечения, реализации и защиты. 

Одним из элементов российского внутригосудар-
ственного механизма защиты экологических прав 
должна была стать прокуратура. Возникновение 
в России надзорной деятельности за исполнением 
экологического законодательства предопределило 
именно выделение природоохранительной функции 
в качестве самостоятельной функции государства, 
и произошло это только в XX в.

Объективным фактором, решающим образом по-
влиявшим на изменение места и роли природоохра-
нительной деятельности государства в системе его 
функций, явилось развитие научно-технической ре-
волюции, которая неизбежно связана с многократ-
но возросшим вовлечением окружающей природной 
среды в общественное производство, что, в свою оче-
редь, вызывает негативные последствия в экологиче-
ских системах [Байтин: 280].

Полагаем необходимым отразить социально-эко-
номические условия, в которых формировалась эко-
логическая функция государства, а за ней и про-
курорский надзор за исполнением законов в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования. 
Ведь именно для надлежащей реализации экологи-
ческой функции государства и были созданы приро-
доохранные прокуратуры.

Особое внимание вопросам охраны окружающей 
среды в Советском Союзе на государственном уров-
не впервые стали уделять в 1950-х гг. Именно в этот 
период прослеживается тенденция к формированию 
четкого правового регулирования и закрепления пол-
номочий за определенными властными структурами 
в указанной сфере [Бижанова: 233].

В постановлении Верховного Совета СССР от  
20.09.1972 «О мерах по дальнейшему улучшению ох-
раны природы и рациональному использованию при-
родных ресурсов»1 охрана природы признана одной 
из важнейших государственных задач, для решения 
которой СССР последовательно осуществляются ме-
роприятия, направленные на улучшение охраны при-
роды и обеспечение рационального использования 
природных ресурсов.

В самых верхах руководства страны неоднократ-
но констатируется, «…что с стране сложилась тре-
вожная, а местами кризисная экологическая обста-

For citation: Orlovskaya I.V. The system of specialised environmental prosecutor’s offices of the Russian Federation: historical, 
organisational and legal aspects and principles of its formation. Vestnik of Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 1, 
pp. 180–192 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-1-180-192

новка… На грани экологического кризиса…бассейны 
Волги…Черного, Азовского, Каспийского и Балтий-
ского морей и ряд других регионов…» (постановле-
ние Верховного Совета СССР от 27.11.1989 № 829-1 
«О неотложных мерах экологического оздоровления 
страны»2).

Устанавливая основные векторы развития и со-
вершенствования природоохранительного законо-
дательства в качестве одной из мер по повышению 
эффективности соблюдения законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов, Верховный Со-
вет СССР3 поручил прокуратуре Союза ССР считать 
одним из основных направлений в деятельности 
по укреплению социалистической законности и пра-
вопорядка борьбу с нарушениями природоохрани-
тельного законодательства, принять дополнительные 
меры к предупреждению и пресечению нарушений 
законодательства об охране природы, к устранению 
причин и условий, им способствующих (п. 4).

Аналогичные поручения содержатся и в поста-
новлении Верховного Совета СССР от 03.07.1985 
«По отчету Генерального прокурора СССР о дея-
тельности прокуратуры СССР по надзору за испол-
нением требований советских законов об укрепле-
нии правопорядка, охране прав и законных интересов 
граждан»4. Так, Верховный Совет СССР постановил 
Генеральному прокурору СССР и подчиненным ему 
прокурорам, руководствуясь решениями XXVI съезда 
КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС, Консти-
туцией СССР, Законом о прокуратуре СССР, обеспе-
чить дальнейшее повышение эффективности надзора 
за точным и единообразным исполнением законов го-
сударственными и общественными органами, долж-
ностными лицами, а также гражданами; принимать 
решительные меры по выявлению и своевременно-
му устранению любых нарушений законности, борь-
бе с чуждыми социалистическому образу жизни явле-
ниями; уделять при этом особое внимание строгому 
соблюдению требований законодательства об охране 
природы (абз. 2 п. 1).

Принятие вышеуказанных постановлений Вер-
ховного Совета СССР послужило отправной точкой 
для обособления такого вида прокурорской деятель-
ности, как прокурорский надзор за исполнением эко-
логического законодательства.

Еще в 1988 г. Генеральный прокурор СССР 
А.Я. Сухарев отмечал: «Важным условием прогрес-
са нашего общества стала охрана природы… Проку-
рорского надзора в этой сфере, по существу, не было. 
Все сводилось к регистрации ЧП, иногда под напо-
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ром общественности к ответственности привлекались 
‟мелкие сошки”. Дело дошло до того, что у зданий 
некоторых прокуратур люди устраивали демонстра-
ции. Сейчас обстановка меняется, сознание грозящей 
опасности рождает всенародную борьбу за очище-
ние земли, воды и атмосферного воздуха. По-иному 
встал вопрос о месте прокуратуры. Сформировано 16 
специальных природоохранных прокуратур…» [Су-
харев: 193].

«…1985–1986 гг. …надвигающийся экологический 
кризис и особенно Чернобыльская трагедия вынуди-
ли государство усилить надзор за исполнением при-
родоохранного законодательства. Были приняты меры 
к совершенствованию прокурорского надзора на эко-
логически неблагополучных территориях…» [Вино-
градов: 24].

В СССР природные ресурсы конституционно при-
знавались основой экономики социалистического 
строя, в связи с чем надзор прокуратуры в сфере ох-
раны окружающей среды становился одним из прио-
ритетных направлений работы органов прокуратуры, 
что, в свою очередь, требовало тщательной организа-
ции, планирования и системного подхода на данном 
участке прокурорской деятельности» [Бижанова: 235].

В обозначенных условиях принимаются знаковые 
решения. В 1989 г. образовано Управление по надзо-
ру за исполнением природоохранного законодатель-
ства5. Впервые в отечественной истории Верховным 
Советом СССР Прокуратуре Союза ССР поручает-
ся расширить систему природоохранных прокура-
тур6 (п. 7). В 1990 г., накануне распада СССР, приро-
доохранных прокуратур насчитывалось 110, из них 
две трети – в России [Виноградов: 24]. Но этого ко-
личества явно было недостаточно.

Складывающиеся политические, социально-эко-
номические условия требовали принятия быстрого 
и неординарного решения в части выбора организа-
ционной формы внутриведомственного устройства 
системы природоохранных прокуратур, позволяю-
щей повысить эффективность прокурорской деятель-
ности на таком стратегически важном направлении. 

И такая организационная форма функционирова-
ния сети природоохранных прокуратур была найде-
на, она получила название «бассейновая».

Одной из первых прокуратур, сформированных 
по бассейновому принципу, была Каспийская бас-
сейновая прокуратура (на правах областной), однако 
наибольшую известность получила Волжская меж-
региональная природоохранная прокуратура. При-
казом Генерального прокурора СССР А.Я. Сухарева 
от 27.04.1990 № 443ш «Об образовании прокурату-
ры»7 прокуратура со штатом 30 единиц была обра-
зована на правах областной с дислокацией в городе 
Калинине Калининской области (ныне г. Тверь, Твер-
ская область).

Спустя 5 месяцев, в октябре 1990 г., приказом Гене-
рального прокурора СССР № 647-ш8 были образованы 
12 межрайонных природоохранных прокуратур, рас-
положенных в городах, представляющих наибольшую 
экологическую опасность: Кострома, Кинешма, Чере-
повец, Нижний Новгород, Ульяновск, Ярославль, Куй-
бышев, Саратов, Тверь, Осташков, Чебоксары и Казань.

В ноябре 1990 г. в сферу надзорной деятельности 
Волжской природоохранной прокуратуры вошла и Ря-
занская область, территорию которой пересекает при-
ток Волги (приказ прокуратуры СССР от 11.11.90 г. 
№ 705-ш9) с местом дислокации в г. Рязани.

В марте 1992 г., после упразднения прокурату-
ры Каспийского водного бассейна, приказом Гене-
рального прокурора РСФСР В.Г. Степанкова (при-
каз от 04.01.1992 № 13-ш10) в подчинение Волжской 
межрегиональной прокуратуре были переданы Севе-
ро-Каспийская водная прокуратура, впоследствии пе-
реименованная в Астраханскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру, и Нижневолжская водная 
прокуратура – ныне Волгоградская межрайонная при-
родоохранная прокуратура (переименование – при-
каз прокуратуры РСФСР от 02.03.1992 № 208а-ш11).

26 января 1998 г. приказом Генерального проку-
рора РФ № 34-ш12 Волжская природоохранная про-
куратура была переименована в Волжскую межреги-
ональную природоохранную прокуратуру. 

Как следует из названия и организационной струк-
туры, Волжская межрегиональная природоохранная 
прокуратура была призвана осуществлять прокурор-
ский надзор за исполнением законов, направленных 
на защиту окружающей среды и экологических прав 
граждан, в бассейне реки Волги. Поднадзорной тер-
риторией стала территория 14 регионов страны. 

Учитывая напряженную экологическую обстанов-
ку в бассейне р. Волги, в Приволжском экономиче-
ском районе, создание такой прокуратуры в Поволжье 
было экологически, экономически и юридически ар-
гументированным управленческим решением.

Складывающаяся эколого-экономическая обста-
новка в СССР и в Российской Федерации, физико-
географические особенности территории страны 
позволяли констатировать, что административно-
территориальный принцип построения органов про-
куратуры не является универсальным и не в полной 
мере выполняет свои роли в реализации экологиче-
ских функций государства.

Экологические правоотношения не могут быть 
поставлены в зависимость от территориального де-
ления страны. Напротив, экологические правоотно-
шения существуют не только вне административно-
территориальных границ регионов, но и государств. 
Невозможно изменить водный режим рек с учетом 
административных границ, запретить воздуху пере-
мещаться, водным биологическим ресурсам и дру-
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гим водным животным, объектам животного мира 
мигрировать и т. д. Последствия экологических пра-
вонарушений развиваются под влиянием природных 
закономерностей, а не законодательных положений 
отдельно взятого государства, региона.

Аналогичным образом было обращено внимание 
и на тот факт, что не поставлены в зависимость от ад-
министративно-территориального деления страны, 
его федеративного устройства и хозяйственные, го-
сударственно-правовые структуры, за исполнением 
законов которыми необходимо надзирать природо-
охранному прокурору.

Так, система управления водным хозяйством Рос-
сии строится на территориальном (бассейновом) 
принципе. Данный принцип был внедрен в работу 
еще в 60-х годах прошлого столетия и оправдывает 
себя по настоящее время. Природные рубежи водных 
объектов довольно часто не совпадают с администра-
тивно-территориальным делением Российской Феде-
рации, что чревато возникновением правовой неопре-
деленности в части принятия мер правовой охраны 
водных объектов, расположенных на территории двух 
и более регионов, а также в части водопользования.

В современном Водном кодексе Российской Феде-
рации13 аналогичный подход получил законодатель-
ное закрепление в ст. 3, согласно которой основным 
принципом водного законодательства является прин-
цип регулирования водных отношений в границах 
бассейновых округов (бассейновый подход). 

Именно бассейновый подход к управлению вод-
ным хозяйством и был взят за основу при решении 
вопроса об организации системы природоохранных 
прокуратур.

Первый Волжский межрегиональный природо-
охранный прокурор В.П. Виноградов довольно про-
сто объяснил суть бассейновой концепции: «…Я глу-
боко убежден в том, что проблему великой русской 
реки Воли нельзя решить в отдельно взятом регионе. 
Волга – это единая экосистема, это целостный неде-
лимый организм, расчленение которого не позволит 
ему нормально функционировать. А потому и надзор-
ные функции должны осуществляться единым специ-
ализированным органом…» [Виноградов: 4].

В.П. Рябцевым отмечается, что «Научные основы 
формирования и дея тельности специализированных 
прокуратур подверглись серьезному испытанию, ког-
да в 1990-х гг. под воздействием местнических тен-
денций была ослаблена централизация транспортных, 
природоохранных, специализированных (в закрытых 
административных образованиях и на спецобъектах) 
прокуратур, которые были переподчинены непосред-
ственно прокурорам субъектов Федерации. Это ос-
лабило управляемость, ухудшило информационно-
аналитическую работу, планирование, координацию 
и взаимодействие правоохранительных структур, дей-

ствующих в специализированных сферах правовых 
отношений» [Рябцев: 26].

По мнению сторонников исследуемой концепции, 
«именно такая структура позволяет иметь целостную 
картину состояния законности во всем Волжском 
бассейне, глубоко вникнуть в суть экологических 
проблем Волги, видеть перспективу, акцентировать 
внимание на более острых вопросах. Такой подход 
позволяет обеспечивать комплексный и последова-
тельный характер работы по предупреждению и пре-
сечению экологических правонарушений, позволяет 
на деле противостоять местническим и узковедом-
ственным интересам в использовании природных ре-
сурсов, что в конечном итоге способствует укрепле-
нию государственной целостности России»14.

В обозначенных условиях формирование систе-
мы природоохранных прокуратур по бассейновому 
принципу было решением своевременным, основан-
ным на потребностях того времени. 

Длительный период времени велись дискуссии 
о практической значимости создания и существо-
вания природоохранных прокуратур. В указанном 
контексте затрагивался вопрос о допустимости по-
строения прокурорской системы не по принципу ад-
министративно-территориального деления страны. 

Вначале вопрос необходимости существования 
специализированных прокуратур, в том числе и Волж-
ской природоохранной, был поставлен под сомнение 
даже и. о. Генерального прокурора РФ А.И. Илью-
шенко [Виноградов: 3].

Сторонников существования природоохранных 
прокуратур, в том числе и созданных по бассейново-
му принципу, было значительно больше.

Когда вопрос о природоохранной деятельности 
прокуратуры был вынесен на коллегию Генераль-
ной прокуратуры РФ, бывший Генеральный про-
курор РФ А.Я. Сухарев выступил в защиту приро-
доохранного прокурорского надзора, убедительно 
доказывал его эффективность и отстаивал необходи-
мость укреп ления природоохранных прокуратур, их 
кадровой, технической и материальной обеспечен-
ности, повышения их эффективности и завоевания 
достойного места в системе государственных право-
охранительных и природоохранных органов, их дея-
тельности по обеспечению законности в сфере охра-
ны окружаю щей среды [Боголюбов: 49].

Профессор Э.Н. Жевлаков определенные надеж-
ды на улучшение экологической обстановки связывал 
с совершенствованием прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства об охране окружаю щей 
природной среды и развитием сети природоохранных 
прокуратур [Жевлаков: 10].

Профессором Т.А. Ашурбековым подчеркивает-
ся: «Одной из важнейших тенденций современно-
го правового развития становится «экологизация» 
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права, что обусловлено интенсивным развитием хо-
зяйственной жизни, обострением в стране эколо-
гической ситуации. В связи с этим существенным 
образом возрастают надзорные задачи природоох-
ранных прокуратур, которые в основном объектив-
но функцио нируют не на административно-терри-
ториальных, а на иных экономико-организационных 
принципах. Учет этих принципов, развитие форм 
и направлений их деятельности при организацион-
но-структурном построении природоохранных про-
куратур укрепляют федеративные начала российской 
государственности» [Ашурбеков: 17].

Профессором В.Д. Ермаковым указывается на не-
обходимость усиления прокурорского надзора за ис-
полнением данного законодательства, развития сети 
природоохранных прокуратур и углубления специа-
лизации [Ермаков: 14].

Профессором А.А. Алексеевым акцентируется 
внимание на особом значении специализации для об-
щенадзорной деятельности, в процессе которой осу-
ществляются наблюдение и проверка сотен, если 
не тысяч законодательных актов, регулирующих са-
мые разнообразные отношения [Алексеев: 8].

По мнению профессора Ю.Е. Винокурова, «осу-
ществление надзора требует от прокуроров глубоко-
го знания огромного числа законов и подзаконных 
актов, исполнение требований которых проверяет-
ся прокурором. Максимально глубокое знание тре-
бований всех действующих на территории РФ зако-
нов, методов выявления и устранения их нарушений 
одним прокурором практически невозможно. Реше-
нием этой проблемы и является специализация, су-
ществующая не только в прокуратуре, но и в судеб-
ной системе (коллегии по уголовным и гражданским 
делам), системе МВД и других правоохранительных 
органов» [Винокуров: 27].

В.П. Виноградов отмечал, что «…важнейшим ус-
ловием повышения результативности прокурорского 
надзора должно стать дальнейшее развитие и совер-
шенствование системы природоохранных прокура-
тур… Межрайонные природоохранные прокурату-
ры, действующие разрозненно и на ограниченных 
территориях, не могут эффективно решать проблемы, 
выходящие на уровень регионов, чтобы своевремен-
но и квалифицированно реагировать на экологиче-
ские правонарушения межрегионального характе-
ра…» [Виноградов: 25].

В таких условиях формировалась система при-
родоохранных прокуратур. На территории бывших 
союзных республик, а потом и на территории со-
временной России были образованы природоохран-
ные прокуратуры (районного звена) при прокура-
турах субъектов Российской Федерации (в период 
СССР – на правах областных), а также межрегио-
нальные природоохранные прокуратуры специали-

зированного типа с правами прокуратуры субъекта, 
созданные по так называемому бассейновому (эко-
системному) принципу (концепции). 

Прокурорским надзором как отраслью юридиче-
ской науки был позаимствован принцип водного за-
конодательства и, в частности, принцип организации 
управления с учетом не только административно-тер-
риториального, но и природно-географического рай-
онирования страны. То есть специализированные 
природоохранные прокуратуры образуются примени-
тельно к бассейнам основных внутренних морей (Ка-
спийская бассейновая прокуратура), рек (Волжская 
межрегиональная природоохранная прокуратура, 
Амурская бассейновая природоохранная прокурату-
ра), озер (Байкальская межрегиональная природоох-
ранная прокуратура). 

Изложенное свидетельствует, что именно в со-
ветской прокуратуре впервые была сформирована 
совершенно новая система внутриведомственно-
го устройства специализированных природоохран-
ных прокуратур, которая получила название «бас-
сейновая». 

С практической точки зрения бассейновый (эко-
системный) принцип внутриведомственной орга-
низации системы природоохранных прокуратур – 
организационно-правовой механизм, призванный 
обеспечить большую гибкость, глубину, целенаправ-
ленность, последовательность и динамичность про-
курорского надзора на закрепленной территории.

Для России такая форма внутриведомственной 
организации системы природоохранных прокуратур 
имеет большое практическое значение ввиду несо-
впадения границ бассейнов крупных водных объек-
тов (например: Лена, Обь, Енисей и Волга) с админи-
стративно-территориальными границами субъектов, 
в пределах которых они расположены. В таком слу-
чае оперативное, полное и достоверное получение 
целостной картины о состоянии законности в сфере 
охраны природы на конкретном природно-географи-
ческом участке возможно только за счет бассейново-
го (экосистемного) способа управления. 

Исследуя процессы возникновения, развития, ста-
новления данной концепции, представляется воз-
можным дать следующее определение бассейново-
му (экосистемному) принципу внутриведомственной 
организации системы природоохранных прокуратур – 
правило организации построения органов прокура-
туры, основанное на эколого-территориальном объ-
единении поднадзорных территорий на территории 
относительно замкнутой экосистемы – бассейна во-
дного объекта, не связанное с административно-тер-
риториальным делением страны, позволяющее обе-
спечить экосистемный подход к решению вопросов 
оздоровления экологической ситуации в бассейне 
конкретного водного объекта и его частей.
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Несмотря на тот факт, что о бассейновой систе-
ме внутриведомственного устройства природоохран-
ных прокуратур не было ни одного упоминания в За-
коне СССР от 30.11.1979 г. № 1162-X «О прокуратуре 
СССР»15 и нет ни одного упоминания в Законе о про-
куратуре Российской Федерации16, эта модель устрой-
ства успешно реализуется на территории современ-
ной России. 

С 20 сентября 2021 г. приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 01.07.2021 г. 
№ 45-ш в Волжской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуре образованы Махачкалинская 
межрайонная природоохранная прокуратура (г. Ма-
хачкала), Дербентская межрайонная природоохран-
ная прокуратура (г. Дербент), Северо-Каспийская 
межрайонная природоохранная прокуратура (г. Ла-
гани, Республика Калмыкия).

Таким образом, в настоящее время Волжская меж-
региональная природоохранная прокуратура вклю-
чает в себя 19 межрайонных природоохранных про-
куратур, осуществляющих надзор за исполнением 
законов об охране окружающей среды и о природо-
пользовании на территории 17 субъектов Российской 
Федерации, аппарат прокуратуры продолжает оста-
ваться в г. Твери.

В целях усиления надзора за соблюдением зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
на Байкальской природной территории и в пределах 
Байкало-Ангарского бассейна, исполнения Феде-
рального закона «Об охране озера Байкал», 1 декаб-
ря 2017 г. образована Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура (надзорная деятель-
ность началась с 1 февраля 2018 г.) с местом дис-
локации в г. Иркутске и в г. Улан-Удэ. Полномочия 
Байкальского межрегионального природоохранного 
прокурора распространяются на территорию трех 
регионов: Иркутской области, Забайкалья и Респуб-
лики Бурятия.

Удачный опыт такого бассейнового устройства 
природоохранных прокуратур лег в основу образо-
вания по бассейновому принципу в 2017 г. Амурской 
бассейновой природоохранной прокуратуры.

На основании приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 14.03.2017 г. № 11-ш17 об-
разована Амурская бассейновая природоохранная 
прокуратура, которая осуществляет свою деятель-
ность с 07.08.2017 г. Местом дислокации прокура-
туры является г. Хабаровск. В ее состав входят семь 
межрайонных природоохранных прокуратур, охва-
тывая территорию пяти регионов России: Забайкаль-
ского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской 
и Еврейской автономной областей.

Река Амур – река федерального значения, являет-
ся одним из основных рыбопромысловых водоемов 
Хабаровского края, воды которой подвергаются не-

гативному воздействию со стороны золото- и угле-
добывающих предприятий, промышленных центров 
и объектов коммунального хозяйства, расположен-
ных в верховьях Амура18.

Таким образом, в России созданы и функциони-
руют три межрегиональные природоохранные проку-
ратуры, организованные по бассейновому принципу. 
Подчинены такие прокуратуры напрямую Генераль-
ному прокурору Российской Федерации, что говорит 
об их специфическом (неординарном) характере ор-
ганизационного устройства.

Анализ сайта Генеральной прокуратуры РФ19 пока-
зал, что по состоянию на 15.03.2020 г. всего при про-
куратурах субъектов создано 42 специализированные 
природоохранные прокуратуры, а всего на террито-
рии Российской Федерации функционирует 73 при-
родоохранные прокуратуры. Примечательно, что са-
мое наименьшее число природоохранных прокуратур 
создано в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах. По состоянию на 15.03.2020 г. их было по од-
ной в каждом из округов.

Современные исследователи в большинстве сво-
ем выступают за расширение сети природоохран-
ных прокуратур, за повсеместное внедрение бассей-
нового (экосистемного) принципа организационного 
устройства системы природоохранных прокуратур.

На протяжении двадцати лет с предложением о не-
обходимости расширения системы природоохранных 
прокуратур выступает и А.Ю. Винокуров, предла-
гая, чтобы хотя бы не менее одной такой прокурату-
ры было образовано в каждом субъекте Федерации. 
По его мнению, они смогли бы взять на себя основ-
ной объем природоохранной работы, возложенной 
на органы прокуратуры, в какой-то мере освободив 
от этой работы территориальные и другие прокура-
туры [Винокуров: 27].

А.А. Демичев считает, что постепенно в каждом 
субъекте Российской Федерации должна быть создана 
межрайонная природоохранная прокуратура. Следую-
щим звеном системы природоохранной прокуратуры 
должны быть межрегиональные природоохранные 
прокуратуры. Их создание возможно на основании 
разных принципов: бассейнового, территориального 
или иных. Главное, чтобы все межрайонные природо-
охранные прокуратуры входили в ту или иную меж-
региональную природоохранную прокуратуру [Де-
мичев: 18].

Таким образом, А.А. Демичев призывает отказать-
ся от подчинения природоохранных прокуратур (с 
правами прокуратуры района) прокуратурам субъек-
тов РФ, настаивая на подчинении их только специа-
лизированным межрегиональным природоохранным 
прокуратурам, для чего, безусловно, потребуется соз-
дание новых специализированных межрегиональных 
прокуратур.

Система специализированных природоохранных прокуратур Российской Федерации...
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

С приведенными позициями следует согласить-
ся. Представляется, что за прошедшие 35–40 лет та-
кая модель организационного развития прокуратуры, 
как формирование узкоспециализированных подраз-
делений, в полной мере себя оправдывает. Об этом 
свидетельствуют и показатели работы природоохран-
ных прокуратур, качество и результативность прини-
маемых мер прокурорского реагирования, высокий 
уровень профессиональной квалификации таких про-
курорских работников. 

Видится необходимым создание по всей стране 
системы межрегиональных природоохранных про-
куратур, в состав которых войдут межрайонные при-
родоохранные прокуратуры, осуществляющие над-
зор за исполнением законов об охране окружающей 
среды и о природопользовании на всей территории 
региона без исключения. При этом такие межрайон-
ные природоохранные прокуратуры будут подчинены 
только специализированным межрегиональным при-
родоохранным прокуратурам. Таким образом, долж-
на быть полностью ликвидирована практика создания 
межрайонных природоохранных прокуратур при ре-
гиональных прокуратурах.

При создании межрегиональных природоохран-
ных прокуратур необходимо учесть границы бас-
сейновых округов (их всего 21), перечень которых 
закреплен в ст. 28 Водного кодекса Российской Феде-
рации (Балтийский, Окский, Енисейский, Крымский 
и др.), функционирующие в настоящее время меж-
региональные природоохранные прокуратуры были 
созданы без учета границ таких бассейновых округов. 

Полагаем возможным не согласиться с позицией, 
приведенной в литературе, о том, что «ввиду малой 
эффективности целесообразно ликвидировать меж-
районные природоохранные прокуратуры в субъек-
тах Российской Федерации, организовав специализи-
рованный прокурорский надзор на особо охраняемых 
природных объектах» [Красных].

Создание специализированных природоохранных 
прокуратур только на особо охраняемых природных 
объектах существенно уменьшит общее число приро-
доохранных прокуратур и поднадзорную им площадь, 
что не отвечает государственным интересам по реа-
лизации природоохранительной функции и не будет 
способствовать эффективной реализации экологиче-
ских прав каждого. Экологическая функция государ-
ства не ограничивается только сохранением особо ох-
раняемых природных территорий, площадь которых 
составляет всего 240,420 млн га, а это только 13 % всей 
территории страны.

По нашему мнению, необходимо продолжить рабо-
ту по внедрению бассейнового принципа организации 
прокурорского надзора за исполнением природоох-
ранного законодательства на территориях отдельных 
экосистем и крупных природных комплексов России, 

предварительно устранив недостатки организации 
работы такой системы. Остановимся на некоторых 
из них.

В настоящее время в отдельных регионах функцио-
нирует одновременно несколько природоохранных 
прокуратур. Такие прокуратуры можно систематизи-
ровать следующим образом: 

а) имеющие разную подчиненность: на террито-
рии Республики Татарстан свою деятельность осу-
ществляет Казанская межрайонная природоохранная 
прокуратура, подчиненная Волжскому межрегиональ-
ному природоохранному прокурору, и Татарская при-
родоохранная межрайонная прокуратура, подчинен-
ная прокурору Республики Татарстан; 

б) имеющие единую подчиненность: на террито-
рии Тверской области одновременно функционируют 
Тверская межрайонная природоохранная прокуратура, 
Осташковская межрайонная природоохранная проку-
ратура, подчиненные Волжскому межрегионально-
му природоохранному прокурору, кроме того, в ре-
гиональном центре, а именно в г. Тверь, находится 
аппарат Волжской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры; на территории республики Даге-
стан одновременно функционируют Махачкалинская 
природоохранная прокуратура и Дербентская приро-
доохранная прокуратура, подчинённые Волжскому 
межрегиональному природоохранному прокурору; 
на территории Республики Коми находится сразу две 
природоохранные прокуратуры: Сыктывкарская при-
родоохранная межрайонная прокуратура, Печорская 
природоохранная межрайонная прокуратура, подчи-
ненные прокурору Республики Коми. 

Из приказа прокурора Республики Коми от  
18.01.2018 г. за № 7 (в ред. от 03.12.2019 г. № 193) 
«О разграничении компетенции территориальных 
прокуроров, природоохранных межрайонных проку-
роров, прокуроров по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях и Воркутинского 
межрайонного прокурора по надзору за исполнени-
ем законов в угледобывающей отрасли»21 следует, 
что в данном случае дробление природоохранных 
прокуратур в пределах одного региона обосновано 
физико-географическим характеристиками региона, 
его экономическим развитием. 

Какими обстоятельствами вызвано дробление 
природоохранных прокуратур, подчинённых одно-
му межрегиональному прокурору в Республике Да-
гестан и в Тверской области, не ясно.

Если расстояние между Печорой и Сыктывкаром 
составляет около 600 км, площадь Республики Коми – 
более 416 тыс. кв. м, отдаленность и труднодоступ-
ность отдельных частей такого региона приводит 
к тому, что в зависимости от сезона проведение про-
курорских проверок на территории поднадзорной Пе-
чорской межрайонной природоохранной прокурату-
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ры без использования вертолета бывает невозможно, 
то расстояние между Махачкалой и Дербентом – око-
ло 130 км, площадь всего региона 50 270 кв. м. Ана-
логичным образом, расстояние от Твери до Осташ-
кова – в районе 180 км, а площадь всей Тверской 
области – всего 84 100 кв. м.

Кроме того, на территории Тверской области од-
новременно функционируют аппарат Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратуры, Твер-
ская межрайонная природоохранная прокуратура, 
Осташковская межрайонная природоохранная про-
куратура, подчиненные межрегиональному прокуро-
ру, при этом совместные полномочия таких проку-
роров распространяются только на часть территории 
региона. На оставшейся территории Тверской облас-
ти надзор за исполнением законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования 
осуществляет прокурор Тверской области, подчи-
ненные ему прокуроры22.

Таким образом, за Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой закреплены только 
22 района из 28, расположенных на территории Твер-
ской области, и 6 городов из 9.

Разграничение компетенции между Тверской 
и Осташковской межрайонными природоохранными 
прокурорами осуществляется распоряжением Волж-
ского межрегионального природоохранного проку-
рора от 04.12.2012 г. № 63/20р «О разграничении 
компетенции между Тверской и Осташковской меж-
районными природоохранными прокуратурами»23, 
согласно которому за Тверской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой закреплены 15 районов 
из 22 и 4 города из 6. 

Такое дробление природоохранных прокуратур 
в пределах одного региона, имеющих единую подчи-
ненность, но осуществляющих надзор за исполнени-
ем законов об охране окружающей среды не на всей 
территории этого субъекта, явно излишне. 

Анализируя пример с Тверской областью, пред-
ставляется, что если на территории региона создано 
три природоохранные прокуратуры (одна из них – это 
аппарат межрегиональной прокуратуры), то полномо-
чия таких природоохранных прокуроров должны рас-
пространяться на всю территорию Тверской области, 
а не избирательно.

Каких-либо исследований, позволяющих обосно-
вать необходимость функционирования на террито-
рии Тверской области одновременно трех природо-
охранных прокуратур с немалым штатом работников, 
в настоящее время не имеется. Тверская область 
в экологическом рейтинге регионов24 за 2021 г. заня-
ла 45 место из 85, что позволяет говорить об относи-
тельной экологичности такой территории.

В обозначенном случае с Тверской областью пред-
ставляется обоснованным оставление только одной 

природоохранной прокуратуры районного звена, 
а именно Тверской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, полномочия которой распространялись 
бы на территорию всей Тверской области. Штатную 
численность такой межрайонной прокуратуры сле-
довало бы увеличить за счет штата Осташковской 
межрайонной природоохранной прокуратуры. Та-
кое реформирование позволило бы уменьшить феде-
ральные расходы на искусственно «раздутый» штат 
природоохранных прокуратур на территории Твер-
ской области. 

Следует отметить, что в отдельных регионах меж-
районные природоохранные прокуратуры функци-
онируют с делением на две структурные единицы. 
Так, например, Нижегородская межрайонная приро-
доохранная прокуратора Волжской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры дислоцируется 
в г. Нижний Новгород и имеет свое «представитель-
ство» в г. Дзержинске, где на постоянной основе на-
ходятся сотрудники такой прокуратуры. Аналогичная 
ситуация с Казанской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой, которая дислоцируется в г. Казани 
и имеет «представительство» в г. Набережные Челны.

Таким образом, для того чтобы осуществлять дей-
ственный надзор за исполнением экологического за-
конодательства на территории региона, не требуется 
создавать две самостоятельные межрайонные проку-
ратуры со своим штатом работников. 

Представляется, что в случае с Дербентской 
и Махачкалинской природоохранными прокурату-
рами Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры следовало бы поступить так же, оста-
вив только Махачкалинскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру, увеличив ее штат за счет 
штата Дербентской природоохранной прокурату-
ры и расположив в г. Дербенте «представительство» 
прокуратуры. 

Аналогичным образом возможно поступить с Твер-
ской и с Осташковской межрайонными природоох-
ранными прокуратурами Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, образовав в Осташ-
кове «представительство» природоохранной проку-
ратуры. 

Обоснованным видится функционирование не-
скольких природоохранных прокуратур в пределах 
одного региона только в случае, если их существо-
вание оправдано физико-географическими характе-
ристиками региона (отдаленностью крайних точек 
региона, значительной площадью региона (напри-
мер, Республика Коми, Якутия, Тюменская область), 
труднодоступностью местности, наличием ООПТ 
федерального значения), его экономическим разви-
тием (например, в случае сосредоточения на неболь-
шой территории (как правило, отдаленной от реги-
онального административного центра) большого 
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числа предприятий, добывающих природные ресур-
сы) и в других исключительных случаях. 

Никакой критике не подвергается факт существо-
вания на территории одного региона межрайонных 
природоохранных прокуратур, имеющих разную под-
чинённость.

На территории Республики Татарстан свою дея-
тельность осуществляет Казанская межрайонная 
природоохранная прокуратура, подчиненная Волж-
скому межрегиональному природоохранному про-
курору, и Татарская природоохранная межрайонная 
прокуратура, подчиненная прокурору Республики 
Татарстан.

Согласно п. 3 распоряжения Генерального про-
курора РФ от 13.06.2018 № 360/7р «О территориаль-
ном разграничении компетенции прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации и природоохранных 
прокуроров (на правах прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации)»25 полномочия Волжского меж-
регионального природоохранного прокурора в пре-
делах компетенции распространяются на территории 
Республики Татарстан в пределах 22 районов респу-
блики из 43 и 2 городских округов из 14. 

На оставшейся территории Республики Татар-
стан надзор за исполнением законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды и природопользо-
вания осуществляет республиканская прокуратура 
в лице структурного подразделения – Татарской при-
родоохранной межрайонной прокуратуры. 

Мотивы такого организационного устройства при-
родоохранных прокуратур в пределах одного реги-
она не ясны. В экологическом рейтинге регионов26 
за 2021 г. Республика Татарстан разместилась на 43 
месте из 85. При этом верификационные исследова-
ния, подтверждающие необходимость дублирования 
природоохранных прокуратур в этом регионе, также 
отсутствуют.

Осуществление в пределах одного региона, в дан-
ном случае Республики Татарстан, надзора за испол-
нением законов об охране окружающей среды и при-
родопользования природоохранными прокуратурами, 
имеющими разную подчиненность, не вполне оправ-
дано. Такая структура не позволяет полно и оператив-
но аккумулировать информацию о состоянии закон-
ности в анализируемой сфере на территории всего 
субъекта, что само по себе затрудняет принятие ком-
плексных мер по повышению эффективности осу-
ществления надзорных и иных полномочий, в том 
числе и по координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью в пре-
делах такого региона. 

Довольно сложно представить и тот факт, что при-
родными процессами, самой природой можно управ-
лять, создавать для них какие-то границы, в том чис-
ле и в виде границ компетенции природоохранных 

прокуроров в пределах одного субъекта Российской 
Федерации. 

Представляется абсолютно логичным присоедине-
ние Татарской природоохранной межрайонной про-
куратуры, подчиненной прокурору Республики Та-
тарстан, к Казанской межрайонной природоохранной 
прокуратуре, подчиненной Волжскому межрегио-
нальному природоохранному прокурору. 

При анализе распоряжения Генерального проку-
рора РФ от 13.06.2018 № 360/7р обращает на себя 
внимание тот факт, что Костромская, Волгоградская, 
Рязанская, Саратовская области не полностью под-
надзорны межрайонным природоохранным прокуро-
рам, входящим в систему Волжской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры. Изложенное 
приводит к тому, что одновременно на территории 
перечисленных регионов надзор за исполнением эко-
логического законодательства осуществляет и Волж-
ский межрегиональный природоохранный прокурор, 
и соответствующий прокурор субъекта, но каждый – 
на закрепленной за ним территории. Последствия 
такого устройства системы органов прокуратуры 
в перечисленных субъектах аналогичны вышепри-
веденным на примере Республики Татарстан.

Учитывая изложенное, экосистемный (бассейно-
вый) принцип внутриведомственной организации 
природоохранных прокуратур требует доработки. 
Для этого необходимо провести структурную ре-
визию системы природоохранных прокуратур и ее 
реформирование в целях: исключения фактов ис-
кусственного «раздувания» числа межрайонных 
природоохранных прокуратур в пределах одного 
региона, равномерного распределения служебных 
нагрузок между работниками таких прокуратур, 
обеспечения труднодоступных местностей «пред-
ставительствами» природоохранных прокуратур.

В свою очередь требует законодательной прора-
ботки вопрос определения границ бассейна водных 
объектов, на территории которого в последующем 
должны быть созданы межрайонные природоохран-
ные прокуратуры, объединенные в межрегиональную 
природоохранную прокуратуру. Для этого необходи-
мо учитывать эколого-географические характеристи-
ки таких водных объектов и их частей, а также гра-
ницы бассейновых округов. 

Так, еще в 1990 г. при образовании межрайонных 
природоохранных прокуратур Волжской межреги-
ональной природоохранной прокуратуры было об-
ращено внимание прокуратуры СССР на необходи-
мость учета не только непосредственной площади 
бассейна р. Волги, но и его частей. Как указывалось 
выше, приказом прокуратуры СССР в ноябре 1990 г. 
в сферу надзорной деятельности Волжской приро-
доохранной прокуратуры вошла и Рязанская область, 
территорию которой пересекает приток Волги. 
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Представляется обоснованным отнесение к бас-
сейну водного объекта, поднадзорному межрегио-
нальной природоохранной прокуратуре, не только 
самого водного объекта, но и его частей (притоков, 
водотоков, водоемов и т. д.). Данный вывод сделан 
исходя из анализа термина «бассейн водного объек-
та», ранее установленного в ст. 1 Водного кодекса 
РФ27 от 16.11.1995 г., но отсутствующего в действу-
ющем Водном кодексе. 

Изложенное позволяет заключить, что процесс 
учреждения и внедрения системы специализирован-
ных природоохранных прокуратур можно разделить 
на 4 этапа, каждый из которых имеет свои специфи-
ческие признаки: 

Первый этап (с 1950 до 1985 гг.) – выделение 
природоохранительной функции в качестве са-
мостоятельной функции государства. Данный пе-
риод характеризуется многократным увеличением 
антропогенного воздействия на окружающую при-
родную среду за счет развития научно-технического 
потенциа ла страны. На общегосударственном уровне 
охрана природы впервые признается одной из важ-
нейших государственных задач, для решения которой 
возникла потребность в совершенствовании правово-
го регулирования и системы государственного управ-
ления, контроля и надзора в области охраны природы 
и рационального использования природных ресурсов. 

Второй этап (с 1985 до 1992 гг.) – формирование 
и обособление прокурорского надзора за исполне-
нием экологического законодательства как вида 
прокурорской деятельности. Данный исторический 
период знаменован техногенными авариями и ката-
строфами, Чернобыльской трагедией. В связи с этим 
борьбу с нарушениями природоохранительного за-
конодательства Верховный Совет СССР постановил 
прокуратуре Союза ССР считать одним из основных 
направлений в деятельности по укреплению социали-
стической законности и правопорядка. Были образо-
ваны первые специализированные природоохранные 
прокуратуры. В 1989 г. создано Управление по надзо-
ру за исполнением природоохранного законодатель-
ства Прокуратуры Союза ССР. В целях реализации 
поручения о расширении системы природоохранных 
прокуратур была сформирована бассейновая (эко-
системная) модель внутриведомственного устрой-
ства системы природоохранных прокуратур. В 1990 г. 
была образована по бассейновому принципу Волж-
ская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Третий этап (с 1992 по 2016 гг.) – переходный 
период: анализ, оценка практической значимости 
и эффективности работы природоохранных про-
куратур, в том числе и созданных по бассейновому 
принципу. В обозначенный период активно на уров-
не руководства Генеральной прокуратуры РФ, в на-
учных кругах ведутся дискуссии относительно целе-

сообразности функционирования природоохранных 
прокуратур и допустимости построения прокурор-
ской системы не по принципу административно-тер-
риториального деления страны. Окончание периода 
знаменовано разработкой концепции развития систе-
мы межрегиональных природоохранных прокуратур 
по бассейновому принципу (в бассейнах самого боль-
шого озера планеты – Байкал, крупных рек Сибири 
и Дальнего Востока). 

Четвертый этап (с 2017 г. по настоящее время) – 
период внедрения и повсеместного распростране-
ния бассейновой модели внутриведомственной ор-
ганизации системы природоохранных прокуратур. 
В 2017 г. созданы Амурская и Байкальская межреги-
ональные природоохранные прокуратуры, в 2021 г. 
расширена система Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры. Продолжается работа 
по расширению сети межрайонных природоохран-
ных прокуратур для большего охвата территории.

Таким образом, проблема обеспечения экологиче-
ской безопасности стала важнейшей составляющей 
национальной безопасности России. Особую роль 
в деле охраны окружающей природной среды при-
званы сыграть органы прокуратуры, являющиеся од-
ной из основных опор государственной власти и глав-
ным инструментом обеспечения верховенства закона, 
экологической безопасности государства. Достиже-
ние высоких результатов работы на обозначенном 
направлении возможно при условии формирования 
системы узкопрофильных государственных органов, 
специализирующихся в сфере охраны окружающей 
природной среды и обеспечении экологической без-
опасности. К таким органам следует отнести и си-
стему природоохранных прокуратур, являющуюся 
сравнительно новым и неординарным государствен-
ным органом, созданным во времена СССР и успеш-
но функционирующим в современной России. 

В свою очередь создание целостной системы при-
родоохранных прокуратур должно сопровождаться: 
созданием природоохранных прокуратур в каждом 
регионе; уравниванием численности природоох-
ранных прокуратур в каждом из федеральных окру-
гов, в том числе за счет исключения необоснован-
ных фактов дробления природоохранных прокуратур 
в пределах одного субъекта Российской Федерации; 
укреплением и расширением системы межрегио-
нальных природоохранных прокуратур; исключени-
ем практики ограничения полномочий природоох-
ранного прокурора по территориальному принципу 
в границах субъекта, в котором он осуществляет 
свою деятельность; активным внедрением бассей-
нового (экосистемного) принципа организации си-
стемы природоохранных прокуратур на территориях 
отдельных экосистем и крупных природных ком-
плексов России. 
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Примечания 
В статье допустимы примечания, которые приводятся после текста, нумеруются арабскими цифрами (в виде 

верхних индексов) и представляют собой разъяснения, указания на переводы и пр. 
Просьба не путать примечания со списком литературы!
Архивные материалы и законодательные материалы также оформляются в виде примечаний. 
Архивные материалы: 
Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 198. Оп. 7. Д. 68. Л. 22.
Законодательные материалы: 
Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 нояб. 1992 г: (в ред. 

от 21 июля 2005 г. № 104-ФЗ) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_1307 (дата обращения: 28.10.2019).

Библиографические ссылки
Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием фамилии автора и страниц.  

После фамилии автора ставится знак «:» (двоеточие), а далее номер страницы [Коровин: 187].
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Книга или статья одного автора: [Лебедев: 28], двух и трех авторов: [Шмидт, Князьков: 52]. Если в книге 
четыре, пять и более авторов, то она описывается под заглавием [Методика: 34].

Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или выпуска: [Тол-
стой, 12: 415]; [СРНГ, 44: 170]. 

Для описания книги под заглавием в тексте приводится первое слово или словосочетание (если первое сло-
во определение) названия книги: [Необъявленная война: 102]. 

В том случае, если в списке литературы есть несколько авторов с одной фамилией, в квадратных скобках 
необходимо указать фамилию и инициалы автора [Мережковский Д.С. 1990, 3: 256].

Если в списке литературы приводятся две и более публикации одного автора, после фамилии автора ука-
зывается год издания, а уже далее страницы [Коровин 2019: 187]. 

Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются добавлением бук-
венной аббревиатуры к году:  [Андреева 2019а: 10]. В этом случае необходимо сделать соответствующее 
указание в списке литературы: Андреева В.Г. Личные интересы героев и мотив ожидания в романе-эпопее 
Л.Н. Толстого «Война и мир» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019а. 
№ 1 (178). С. 8–12.

Список литературы 
После статьи следует cписок литературы. Он должен быть представлен в алфавитном порядке. 
Сначала приводятся все русскоязычные источники в алфавитном порядке, после – все источники на ино-

странных языках. 
Фамилия и инициалы автора в списке литературы выделяются курсивом.
Между фамилией и инициалами на протяжении всей статьи, в том числе в списке литературы, ставится не-

разрывный пробел (инициалы при этом пробелом не разделяются). К примеру: Смирнов (н.п.) В.А.
Книга одного автора 
Хазова С.А. Ментальные ресурсы субъекта: феноменология и динамика. Кострома, КГУ им. Н.А. Некра-

сова, 2013. 386 с.
Книга двух и трех авторов 
Если в книге два или три автора, то указывают всех.
Божилов И., Тотоманова А., Билярски И. Борилов синодик. София: Паблишинг компани, 2010. 386 с.
Книга четырех или более авторов 
Если у издания четыре, пять и более авторов, то оно описывается под заглавием, за косой чертой указыва-

ют фамилии первых трех авторов с добавлением «и др.»
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студен-

тов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с.
Книга, описанная под заглавием 
Жизнь и приключения Максима Горького / сост. И. Груздев. М.; Л.: ГИЗ, 1926. 164 с.
Многотомное издание 
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958.
Один том из многотомного издания 
Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с.
Статьи из сборников 
Панкратова Т.М. Образ семьи как механизм ее успешного функционирования // Психологическое благо-

получие современной семьи. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. С. 119–122.
Королева Е.М., Крюкова Т.Л. Роль диадического копинга в супружеских отношениях // Семья, брак и ро-

дительство в современной России; под ред. А.В. Махнача, К.Б. Зуева. М.: Институт психологии РАН, 2015. 
Вып. 2. С. 105–113.

Статьи из журналов 
Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838–1848. Из литературных воспоминаний // Вестник Евро-

пы. 1880. Т. 2, № 4. С. 457–506.
Статьи из газет 
Райцын Н.С. В окопах торговых войн // Деловой мир. 1993. 7 окт.
Справочные издания, энциклопедии, словари 
Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2003. 

1600 стб.
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Статьи из энциклопедий, словарей 
Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. эн-

циклопедия, 1990. С. 336–337.
Диссертации и авторефераты диссертаций 
Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины XIX века: дис. … докт. фи-

лол. наук. М., 2017. 497 с.
Иностранные источники
New K.A. Roman Comedy on the Russian Stage: Alexander N. Ostrovsky’s There Was Not a Penny, But Suddenly 

Altyn and Plautus’ Aulularia. Studia Litterarum, 2019, vol. 4, № 1, pp. 138–159. DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-
1-138-159

Материалы из сети Интернет 
Симонова И.А. Ф.В. Чижов и А.А. Иванов. URL: http://ruskline.ru/analitika/2008/03/12/f_v_chizhov_i_a_a_

ivanov (дата обращения: 20.06.2019).
Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре XVI–XVIII вв. // Образователь-

ный портал «Слово». Филология. [Б. г.]. URL: http:// www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обраще-
ния: 27.08.2017).

Список литературы должен содержать не менее 10 источников по теме исследования, желательно присут-
ствие в нем источников на иностранных языках.

Редакция рекомендует включение в список литературы новых научных исследований (за последние пять лет). 
Все художественные тексты, воспоминания и пр. также включаются в список литературы.
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Транслитерируются только источники, написанные кириллицей; французские, немецкие, итальянские, поль-
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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).



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕСТНИК 
Костромского государственного  университета

2022 – Т. 28 – № 1

Учредитель и издатель
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

Главный редактор
ГРУЗДЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

доктор юридических наук, доцент,  
проректор по научной работе КГУ

Компьютерная верстка  А.Н. Коврижных 

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-75265 от 07.03.2019 г.

Подписано в печать 16.02.2022. 
Дата выхода в свет   20.04.2022. 

Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 24,7. 
Уч.-изд. 25,7 л. 
Тираж 500 экз. 

Изд. № 19.

Подписной индекс: 18902 
Адрес редакции, адрес издательства, адрес типографии: 

156961, Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. 
Телефон: (4942) 39-16-56, факс: (4942) 31-13-22, 

E-mail: vestnik@ksu.edu.ru

Цена свободная
При перепечатке ссылка обязательна 


	Актуальная тема
	Искажение реальности в новостной журналистике: детерминирующие факторы и социокультурные следствия

	ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
	Источнико-историографические аспекты 
датирования первой закладки Михайло-Архангельского 
и Спасо-Преображенского соборов в Нижнем Новгороде
	Шествие московского посольства 14 марта 1613 г. 
в Ипатьевский монастырь: версии события
	Влияние религиозных воззрений сельского населения на практику земского страхования во второй половине XIX – начале XX вв. 
(на материалах Владимирской и Рязанской губерний)
	Владимир Константинович Семигановский – последний начальник Костромского губернского жандармского управления 
(по материалам архивов Костромской области)
	Роль фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета 
при Иваново-Вознесенском отделении Государственного банка
	Деятельность органов Наркомпроса 
по организации деятельности музеев 
в Иваново-Вознесенской губернии в 1918–1920 гг.
	Этиология болезней и поведение человека 
в народных представлениях семейских Бурятии
	«На пути к “зеленой повесткеˮ?»: 
дискурс региональной власти о благоустройстве Ярославля в историческом контексте взаимодействия с центром (1960–1980-е гг.)
	Силовая политика США и их партнеров 
по внедрению западной демократии в афганское общество

	ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
	Протонаучная фантастика 
и становление жанровой номенклатуры 
французской массовой прозы
	Онтология юмора в романе «Обломов» И.А. Гончарова
	Пьеса А.Н. Островского «Не от мира сего» 
как семейные сцены
	Модернистский мифологизм в ранней прозе В.В. Набокова 
(на материале романов «Машенька», «Дар», «Приглашение на казнь»)
	Контрасты в письмах С.А. Есенина: 
проза действительности и душевная жизнь
	«В фиакре» Артюра Адамова: поэтика и проблематика
	Буддийская экзотика в творчестве Э.В. Лимонова: 
философская и эстетическая критика
	Просветительская деятельность современных СМИ

	ЯЗЫКОЗНАНИЕ
	Трёхкомпонентные сложноподчинённые предложения 
с неоднородным соподчинением в научном стиле русского языка 
(на материале текстов математических произведений)
	Опыт лингвистического исследования слова правда 
в качестве служебного
	Дикорастущие растения и отходы сельскохозяйственных культур 
как основа номинаций блюд костромской народной кухни 
(комментарии к V разделу Программы ЛАРНГ)
	Описание крестьянского жилища 
в борбушинском говоре
	Фразеологическая единица как основа поэтического текста: 
жанр стихофразы
	Субъектно-речевая организация рассказа 
Владимира Корнилова «Шишкарь»

	ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
	Правовые позиции и положения судебной практики: 
понятие, особенности, значение
	Назначение судебно-психиатрической экспертизы по преступлениям, связанным с незаконной госпитализацией 
в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях
	О неопределенности правовогорегулирования 
государственной регистрации договора аренды 
здания или сооружения
	Система специализированных природоохранных прокуратур Российской Федерации: исторические, 
организационно-правовые аспекты и принципы ее формирования

	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

