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В рассматриваемый период у кумыков, как и у дру-
гих народов Северо-Восточного Кавказа, судопроиз-
водство основывалось на двух видах законодатель-
ства: шариате и адате. Не касаясь первого из них, 
мы остановимся на процедуре суда по адату.

Отметим лишь, что по шариату в основном раз-
бирались тяжбы по наследству, разделу движимого 
имущества, опеке, продаже и покупке вещей и рабов. 
Однако и эти дела могли рассматриваться по адату 
в случае, если имелись явные доказательства, осно-
ванные на фактах, но при этом постановления ша-
риата не упускались из виду. При этом учитывались 
мнения истца, ответчика и судей – по какому виду за-
конодательства склонны они разбирать то или иное 
дело. Так, дела брачные, долговые, исковые пере-
давались на рассмотрение по шариату только тог-
да, когда судьи при разбирательстве их по нормам 
обычного права затруднялись вынести приговор [Ле-
онтович: 207–208]. К примеру, в шамхальстве Тарков-
ском, как свидетельствуют источники, долговые дела 
с использованием векселей или расписок разбирались 
либо «по купеческому суду», либо «по духовному», 
то есть шариату1. По наблюдениям Маная Алибеко-
ва, судопроизводство по адату подразделялось на три 
части: торговое, землевладельческое и собствен-
но адатное [Алибеков: 74]. Предположение о том, 
что в крупных кумыкских селениях существовали 
организации наподобие купеческих судов, мы вы-
сказывали еще в своих предыдущих работах, в дан-
ной же статье имеется возможность подкрепить его 
конкретными фактами, основанными на материалах 
«Архива Кизлярского коменданта», а именно на пере-
писке местных владетелей с комендантами Кизляра. 
12 марта 1763 г. на имя коменданта А.А. Ступиши-
на было получено письмо от старшего эндиреевско-
го бека Алиша Хамзаева, в котором содержится ин-
формация по интересующему нас вопросу. В нем речь 
идет о долговом иске индийского торгового человека 
на эндиреевского «жида» при наличии векселя, под-
тверждающего претензию. А.А. Ступишин просил 
Алиша Хамзаева разобрать это дело, при этом отпра-
вив к нему потерпевшего и дав ему сопроводитель-
ное письмо. Ответ Алиш-бека был следующим: «По-
сланное от вас письмо, писанное о жиде, я получил 
и для разобрания в Андреевскую деревню с одним 
человеком своим посылал ко означенному жиду и со 
оным ходили в суд к тамошним купцам, токмо в его 
векселе того жида ни подписки, ни печати не имеет-
ца, а надлежит оному индейцу представить двух че-
ловек свидетелей, что подлинно ли он имеет на оном 
жиде долг»2. Таким образом, главными действующи-
ми лицами и судьями в данном документе выступа-
ют эндиреевские торговые люди. 

В ноябре 1769 г. в Кизляр было прислано пись-
мо костековского бека Хамзы Алишева, в котором 

содержатся следующие факты: «кизлярскому жите-
лю, армянину, в Андреевской деревне при всех ар-
мянских купцах учинили разобрание по силе кумыц-
ких обычаев, но оный армянин тем доволен не стал. 
Сверх обычаев ему удовольствие делать нам немож-
но» [Русско-дагестанские отношения: 133]. Данный 
документ несколько проясняет суть дела: судебные 
разбирательства, касающиеся долгов и торговли, про-
исходили при участии торговых людей, но «по силе 
кумыцких обычаев».

Каков же был состав адатного суда? Согласно 
сведениям А.М. Буцковского, в Засулакской Кумы-
кии «судопроизводство чинилось в маловажных спо-
рах и тяжбах третейским судом, на что обыкновенно 
старики избираются; в важных же случаях – фвер-
ховным духовенством, составляющим судебное со-
брание под названием мехкема, к коему иногда и кня-
зья прибегают» [Буцковский: 240]. Однако мехкеме 
не состояло полностью из людей духовного звания. 
По свидетельству Д.-М.М. Шихалиева, оно состав-
лялось по предложению уллу-бия (старшего кня-
зя) из представителей от каждого рода и каждого 
сословия, из стариков, хорошо знавших коренные 
кумыкские обычаи, и кадия. Возглавлял мехкеме 
старший князь, имевший голос хотя и не решаю-
щий, но по старшинству лет и опыта предпочитае-
мый [Кумык (Шихалиев)]. Сведения Д.-М.М. Шиха-
лиева подтверждаются и некоторыми документами 
XVIII в., в которых неоднократно упоминаются «ста-
ричьи суды», то есть суд стариков. Так, в феврале 
1749 г. со стороны кизлярского коменданта А.П. Де-
вица в Аксай поступило требование прислать в Киз-
ляр тезика Хавата, так как один из жителей города 
имел на нем долговой иск. В ответ аксаевские вла-
дельцы потребовали прислать истца к ним в селе-
ние по причине болезни ответчика, обещая собрать 
на суд «российских людей и купцов, а также и ста-
риков, которые разберут это дело». Примечательно 
в этом плане и письмо эндиреевского бека Темира 
Хамзаева кизлярскому коменданту (сентябрь 1751 г.), 
в котором говорится о правовых взаимоотношени-
ях засулакских кумыков с кизлярскими окоченца-
ми (чеченцами). «Как мы, так и кизлярские окончен-
цы однозаконцы и в прежние времена, какие между 
нами ссоры происходили, то для разобрания оных 
как мы, так и оконческие старики съезжались на до-
рогу и те ссоры разбирали, и кто винен, в чем най-
дется, тем платить приказывали»3.

Во главе суда стоял старший князь. Помимо 
него сюда входило определенное число судей, вы-
бираемых обществом. Судьи назывались картами 
или таречи, а в документах они больше упоминаются 
под термином «старшины» [Абдусаламов: 96]. Чис-
ло судей в каждом владении могло быть различным, 
так как в Эндирее их количество доходило до де-



9Вестник КГУ   № 2, 2023 

сяти. Аналогичные «старичьи суды» существовали 
и в шамхальстве Тарковском [Гусейнов].

Примечателен старинный обычай, существовав-
ший у засулакских кумыков, по которому беки (за ис-
ключением старших князей) не имели права быть су-
дьями и не могли подавать в мехкеме голос, а были 
сами судимы стариками [Кумык (Шихалиев)]. Су-
ществование этого обычая подтверждают показания 
узденей сословно-поземельной комиссии4. В 1749 г. 
разгорелась кровная вражда между засулакскими бе-
ками и владельцами Малой Кабарды. Русские вла-
сти, заинтересованные в ее прекращении, обратились 
за помощью к старшему владетелю Аксая Каплан-
гирею Ахматханову, уговаривая его посодействовать 
в примирении обеих сторон. На это Каплангирей от-
ветил, что один он это сделать не может, так как нуж-
но договориться со всеми засулакскими владельцами, 
к «тому же у них есть старики и без совету их ниче-
го делать не может»5.

В случае необходимости кумыкские судьи-теречи 
выступали посредниками по примирению соседних 
владельцев. В мае 1764 г. эндиреевским старшинам 
было поручено разобрать давнюю ссору гребенчуков-
ских и брагунских беков. Гребенчуковский владелец 
Девлет Гирей настаивал на проведении суда не в Эн-
дирее, а на территории Сарафанникова завода. Но эн-
диреевские кадий и старшины ответили, что «от от-
цов и дедов наших доныне такого обычая не имеется, 
ибо которые люди ссоры имеют, то они приезжают 
к старшинам, то станут судить по отцовским обы-
чаям, а нам в иное место ехать и суд судить такого 
обычая не имеетца»6. То есть не судьи шли к судьям, 
а беки должны были явиться в суд. Эндиреевские 
старшины пояснили, что это не простое упрямство, 
а обычай, и новых обычаев они выдумывать не мо-
гут. Даже их собственный старший князь Алиш Хам-
заев не мог уговорить судей отправиться на террито-
рию Сарафанникова завода7.

В случае если одна из сторон была недовольна 
решением местного суда, разбирательство дела мог-
ло быть продолжено в соседнем селении. В декабре 
1751 г. Алиш Хамзаев просил кизлярского комендан-
та прислать в Костек кизлярского татарина Асибури, 
задержавшего в баранту скот, принадлежавший жите-
лям этого селения. По мнению кумыкского владельца, 
если Асибури имел иск на его подвластных, то ему 
следовало бы обратиться в суд к костековским ста-
рикам, и если не будет доволен их решением, то об-
ратиться к эндиреевским старикам. В случае же вто-
ричного недовольства истец имел право обратиться 
в аксаевский суд8.

Несколько иные сведения по данному вопросу 
мы находим в работе Маная Алибекова. Так, в част-
ности, он пишет, что если кто-либо был недоволен 
решением адатного судьи своего селения, то в Эн-

дирей посылалось по одному кадию и по несколько 
умных узденей из Аксая и Костека. Здесь эти люди 
рассматривали дела в течение трех месяцев в каче-
стве судей. Если же этот суд не мог решить спорного 
дела, то в местечке, называемом Центральные курга-
ны, собирались общества трех селений, и там выно-
сили окончательное решение, которое впоследствии 
вводилось в быт как адат [Алибеков: 75].

Доказательства в судах бывали трех видов. Пер-
вым из них считалось собственное признание ответ-
чика, сделанное добровольно, без всякого принужде-
ния. Показания и признания безумных и малолетних 
не принимались. 

Под вторым видом подразумевалось привлечение 
двух свидетелей мужского пола, совершеннолетних, 
свободного происхождения, имевших здравый рас-
судок и не состоявших во вражде с человеком, про-
тив которого они давали показания [Памятники: 185].

Третьим видом доказательства считалась прися-
га с соприсяжниками или тусевами. В процессе суда 
дело доходило до присяги в том случае, если не было 
в наличии фактов, подтверждающих вину ответчика, 
которому предоставлялось право дать очистительную 
присягу совместно со своими родственниками. Несо-
гласие ответчика на принятие такой присяги являлось 
свидетельством его вины, и он принуждался судом 
к удовлетворению потерпевшего [Памятники: 185].

Анализ источников показывает, что в рассма-
триваемый период основным видом доказательства 
преступления являлась присяга с соприсяжниками. 
Свидетельские показания в судах по адату играли 
небольшую роль, да и людей, желавших дать показа-
ния против кого-либо, было немного, так как любая 
тяжба рассматривалась в народе как спор между дву-
мя заинтересованными сторонами и встревать в него 
человеку постороннему, не имевшему от этого ника-
кой выгоды, считалось предосудительным. По мне-
нию Н. Семенова, подробно изучившего адаты засу-
лакских кумыков, введение свидетелей в кумыкские 
суды произошло благодаря влиянию русских властей, 
а также шариата [Семенов: 227, 326].

Отметим, что по своему содержанию присяга 
была двух видов: на Коране (валлахи, биллахи, тал-
лахи) и «канун таллах», имевшая значение поручи-
тельства в верности произносимых слов. В случае 
лжеприсяги по «кебин таллах» виновный должен 
был развестись с женой. Если у него имелось не-
сколько жен, он должен был указать, с какой из них 
разведется в случае, если его присяга окажется лож-
ной. По мнению А.М. Ладыженского, вторая клятва, 
то есть «кебин таллах», являлась как бы неустойкой, 
вводимой в первую клятву, и данная неустойка была 
значительной, так как развод был не только принуди-
тельным оставлением жены, но и расстройством все-
го хозяйства, а для того, чтобы жениться вновь, не-

Адатное судопроизводство кумыков в XVIII – начале XIX в.
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обходимо было заплатить калым, которому бедному 
человеку достать трудно [Ладыженский: 154].

Документы XVIII века содержат ряд примеров 
судебных разбирательств, в основе которых лежала 
присяга с соприсяжниками9. Так, в письме эндиреев-
ских владетелей кизлярскому коменданту от 15 сен-
тября 1763 г. описывается судебная тяжба, причиной 
которой являлось ограбление кизлярского гражда-
нина. По заявлению потерпевшего, он был ограблен 
дженгутаевцами, но по наущению знатного эндире-
евского узденя Паш Магомеда. В результате этого по-
дозрения в Кизляре были задержаны в баранту не-
сколько эндиреевцев. По просьбе эндиреевских беков 
потерпевший был отправлен к ним в селение «для 
разобрания этого дела по кумыцким обычаям». Со-
стоялся суд. В документе упоминаются имена судей: 
«эндиреевские старшины Умаш, Булат, Магомед, Кур-
банали, Мамакай и прочие, кады Ахмед и все аджии 
и аксаевский кады Кебек и аксаевский владелец Эль-
дархан». Судьи потребовали от Паш Магомеда, чтобы 
он присягнул в своей невиновности вместе со «сто-
ронними людьми», однако потерпевший не дал этого 
сделать и «сторонним людям за него, Паш Магомеда 
присягнуть не велел». Примечательно решение суда: 
так как армянин не допустил обвиняемого к присяге, 
то уздень Паш Магомед признается правым10.

В данном документе упоминаются не только 
судьи- старшины, но и хаджи, эндиреевский и акса-
евский кадии, а также уллу-бий Аксая Эльдархан. 
Видимо, при рассмотрении важных судебных дел 
привлекались уважаемые люди и из других селений. 
Примечательно, что в роли соприсяжников выступа-
ют посторонние люди, не состоящие в родстве с от-
ветчиком. Такая присяга, как показывают документы, 
применялась в тех случаях, когда судебное разбира-
тельство заходило в тупик или же одна из сторон, 
чаще всего потерпевшая, была недовольна соста-
вом соприсяжников. Нужно учитывать и тот факт, 
что в описываемой ситуации в роли ответчика вы-
ступал не простолюдин, а знатный уздень, принад-
лежавший категории «сала».

Таким образом, можно отметить, что в ходе об-
щественного развития у кумыков сложилась весьма 
устойчивая система рассмотрения спорных дел на ос-
нове норм обычного права. В каждом крупном селе-
нии существовал народный суд – мехкеме, который 
разбирал тяжбы, руководствуясь кумыкскими ада-
тами, и куда входило определенное количество су-
дей, выбираемых из наиболее уважаемых стариков. 
В основе адатного судопроизводства лежал институт 
присяги и соприсяжничества, а основным видом на-
казания виновных были штрафы и имущественные 
платежи. Приговоры, выносимые адатными судами, 
были обязательными для всех, вне зависимости от со-
циального положения ответчиков. Подобное явление 

в значительной степени ограничивало произвол фео-
дальных владетелей, которые сами в случае необхо-
димости были судимы стариками и вынуждены были 
подчиняться их решениям, в противном же случае те-
ряли уважение в народе.
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Русско-японская война 1904–1905 гг. и Первая рус-
ская революция 1905–1907 гг. привели к пониманию 
властью необходимости изменения вектора развития 
страны. Масштаб кризиса требовал от правящих вер-
хов адекватного ответа, включавшего комплекс ши-
рокомасштабных системных либеральных реформ. 
Проводить их в жизнь был призван Петр Аркадьевич 
Столыпин, которого император 26 апреля 1906 г. на-
значил министром внутренних дел, а 8 июля того же 
года – Председателем Совета министров. К этому вре-
мени Столыпин имел большой опыт административ-
ной работы и зарекомендовал себя энергичным и эф-
фективным управленцем. Программа преобразований 
была изложена им 6 марта 1907 г. в знаменитой речи 
при открытии II Государственной думы и содержа-
ла законопроекты, гарантирующие терпимость и сво-
боду совести, неприкосновенность личности. Столы-
пин выступал за новую судебную реформу, реформу 
местного самоуправления с расширением прав земств 
и ограничением административного контроля за их де-
ятельностью. В рамках рабочего вопроса премьер-ми-
нистр предлагал утверждение различных видов стра-
хования трудящихся и узаконивание экономических 
забастовок. Петр Аркадьевич ратовал также за расши-
рение мер, способствующих развитию народного про-
свещения. Тогда же он разъяснил содержание аграр-
ных преобразований, уже начавшихся к тому времени. 
Общая же концепция и взаимосвязь реформ предпола-
гала «превращение преобразованного по воле монар-
ха Отечества в государство правовое» [Столыпин: 51]. 
В целом программа носила западнический характер.

Личность премьер-министра и его деятельность 
являются остро дискуссионными проблемами исто-
риографии. Большой вклад в изучение проблемы 
внес Фонд изучения наследия П.А. Столыпина, фи-
нансировавший опубликование большого объема до-
кументальных материалов и издавший энциклопе-
дию. Значительное место в изучении преобразований 
П.А. Столыпина занимают работы К.И. Могилевско-
го [Могилевский: 125], К.А. Соловьева [Соловьев: 
467], В.В. Шелохаева [Шелохаев: 139].

Центральным звеном столыпинских преобразова-
ний была аграрная реформа, на протяжении ста лет 
подвергающаяся в связи с идеологическими уста-
новками власти критики в историографии. Провал 
преобразований премьер-министра отмечали совет-
ские историки [Анфимов: 114], констатировавшие 
неудачу преобразований П.А. Столыпина и делав-
шие акцент на ряд аспектов реформ: ставка на кула-
ка, разрушение общины и хуторизация всей страны. 
Советская историография обходила вниманием та-
кой важный аспект реформ, как агрономическая по-
мощь крестьянам со стороны государства. В то же 
время для критиков деятельности П.А. Столыпина 
характерна недостаточная разработка статистиче-

ских данных. В новой историографической ситуации 
началась реабилитация преобразований в деревне 
начала XX в., в том числе в работах В.Г. Тюкавки-
на [Тюкавкин: 101], О.Г. Вронского [Вронский: 112], 
Н.Л. Рогалиной [Рогалина: 47]. Особо следует отме-
тить монографию М.А. Давыдова, в которой автор 
на основании широкого круга источников опровер-
гает негативные оценки аграрной реформы и прихо-
дит к выводу об успешном проведении модернизации 
П.А. Столыпина в первой трети XX в. [Давыдов: 314]. 

Прежде всего П.А. Столыпину требовалось зако-
нодательное обеспечение проводимых реформ. Указ 
от 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых ограниче-
ний в правах сельских обывателей и лиц бывших по-
датных сословий» был призван уравнять хлебопашцев 
в правах с представителями других сословий и явился 
важным шагом к упразднению сословного строя. От-
ныне полноправный подданный мог свободно владеть 
собственной землей. Следующим шагом стало изда-
ние указа 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и землепользования», 
позволивший укреплять надельную землю в собствен-
ность. Наконец, с 1 января 1907 г. отменялись выкуп-
ные платежи, что предоставляло законные основания 
начать аграрную реформу, в центре которой находился 
вопрос крестьянской собственности на землю.

Обладая опытом управления в западных губерни-
ях, П.А. Столыпин видел там более благоприятное 
положение земледельцев по сравнению с крестья-
нами центральной России. Петр Аркадьевич пола-
гал, что это связано с отсутствием на западе общины, 
сдерживающей активность и предприимчивость тру-
долюбивых крестьян. Вышеупомянутые указы вы-
ражали надежду премьер-министра, что энергичные 
и зажиточные хлебопашцы будут стремиться вый-
ти из общины и укреплять надельную землю в свою 
полную собственность. Указ 9 ноября 1906 г. способ-
ствовал отводу укрепленной земли к одному месту 
для образования отрубного, или хуторского, хозяй-
ства. Отруб – это объединение всех наделов в один 
равноценный им участок. Перенесение на один уча-
сток двора с жилыми и хозяйственными постройками 
превращало его в хутор. Данные действия с надель-
ной землей назывались землеустройством: «Каждый 
выделяющийся из общины мог требовать и притом 
во всякое время, а не только при общем переделе, 
чтобы его земля была выделена к одному месту. Если 
только этот выдел не являлся для общины неудобным 
или невозможным (а этот вопрос разрешался не самой 
общиной, а администрацией), просьба выделяющего-
ся должна была быть удовлетворена» [Бруцкус: 89]. 
Ключевым вопросом аграрной реформы стали именно 
землеустройство, а также расширение деятельности 
Крестьянского банка и программа переселения зем-

Отношение к аграрной реформе П.А. Столыпина депутатов Государственной думы...
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ледельцев в азиатскую часть страны. В 1906 г. были 
сформулированы задачи созданных землеустроитель-
ных комиссий: «1) содействие Крестьянскому банку 
в покупке и продаже земли нуждающимся в ней кре-
стьянам и содействие крестьянам в покупке последни-
ми земель непосредственно от владельцев при помо-
щи Крестьянского банка; 2) продажа и сдача в аренду 
казенных земель; 3) содействие крестьянам в пересе-
лении на казенные земли Азиатской России и, нако-
нец, 4) содействие сельским обществам и отдельным 
крестьянам в улучшении условий землевладения и по-
рядков землепользования»1.

Провинциальный аспект реализации вышеуказан-
ных мер по проведению аграрных преобразований 
изучен лишь отчасти [Волков: 35]2. Интересен вопрос 
об отношении населения Костромской и Ярославской 
губерний к аграрным преобразованиям П.А. Столы-
пина. В то же время представляется важным выя-
вить, в какой мере депутаты Государственной думы 
от изучаемых губерний способствовали проведению 
в жизнь политики премьер-министра. 

Уже на выборах в Думу первого созыва весной 
1906 г. политические силы, боровшиеся за голоса из-
бирателей, учитывали важность аграрного вопроса, 
остро стоявшего в обеих изучаемых губерниях. В це-
лях привлечения сельских избирателей на свою сто-
рону партии стремились представить в своих пред-
выборных программах его решение. Хлебопашцы 
Костромской и Ярославской губерний сталкивались 
с проблемой малоземелья и зачастую вынуждены 
были арендовать землю у помещиков. Так, по Ярос-
лавской губернии «из 170 тысяч крестьянских дворов, 
занимавшихся земледелием, почти 120 тысяч арендо-
вали землю. Площадь всех арендованных земель до-
стигала 480 тысяч десятин»3. Хлебопашцы приняли 
активное участие в выборах прежде всего в надеж-
де получить землю.

Избранные в I Думу депутаты участвовали в дис-
куссиях и разработке законопроектов по аграрному 
вопросу. Парламентские прения продолжались три 
недели. За это время с трибуны Таврического двор-
ца высказались более 100 избранников. Костромская 
и Ярославская губернии были представлены депута-
тами-крестьянами П.Д. Гороховым, И.В. Замысло-
вым и А.М. Костровым. Последний в интервью кор-
респонденту газеты «Ярославские отголоски» сетовал 
на бессилие заявить свое мнение в Думе и признавал, 
что не выполнил требования крестьянских наказов 
по защите интересов земледельцев. Костров говорил 
о партийном принуждении и необходимости согла-
шаться с уже подготовленными решениями в кадет-
ской фракции: «Нам во всей сумятице трудно было 
что-нибудь понять. Только чувствовали мы, что нас 
ведут не туда»4. В ходе работы I Думы выявились 
принципиальные расхождения правительственной 

и думской точек зрения. Если царские министры ка-
тегорически отвергали возможность принудительно-
го отчуждения помещичьих земель, то парламентарии 
одобрили декларацию о намерении Думы добиваться 
передачи частновладельческих земель в руки нужда-
ющихся крестьян. Несмотря на выработку конкрет-
ных предложений решения аграрного вопроса – кадет-
ский «проект 42-х», «записка 104-х» Трудовой группы, 
«проект 33-х» левых – Дума первого созыва не смогла 
принципиально изменить ситуацию в деревне. 

Выборы во II Государственную думу проходили 
в условиях начавшихся столыпинских преобразова-
ний. В 1907 г. крестьяне неоднозначно относились 
к избирательной кампании. С одной стороны, хле-
бопашцы сомневались в способности политических 
партий защищать их интересы, с другой – сельский 
электорат выражал явное ожидание перемен. Про-
винциальная левая пресса играла на подобной пози-
ции крестьянства, настроении крестьян, констатируя 
тяжелые экономические условиях жизни в деревне 
и обещая в случае победы «уничтожить барина-по-
мещика»5. В Думе второго созыва, как и в ее пред-
шественнице, земельный вопрос был одним из глав-
ных. Избранники от Костромской губернии в своих 
выступлениях с трибуны Таврического дворца опи-
рались на крестьянские письма-наказы, содержащие 
явное неприятие хлебопашцами законов от 5 октяб-
ря и 9 ноября 1906 г. Сельский электорат призывал 
депутатов добиваться полного отчуждения без вы-
купа всех частновладельческих земель с передачей 
их в собственность всего народа. В письме хлебо-
пашцы настаивали на отмене частной собственности 
в России. В целом путь решения земельного вопроса 
им представлялся так: «Землею должен пользовать-
ся только тот, кто своей семьей или в товариществе, 
но без наемных рабочих будет ее обрабатывать»6. Та-
ким образом, налицо были довольно радикальные 
требования крестьянства, направленные на коренное 
изменение положения в деревне. В то же время на за-
седаниях Думы костромские депутаты П.Е. Юниц-
кий, Н.Е. Антонов и А.В. Перелешин отмечали не-
компетентность и неподготовленность местных 
властей к оказанию помощи крестьянам знаниями, 
семенам, техникой, особенно в ситуации голода.

По Ярославской губернии указ 9 ноября 1906 г. 
вызывал среди земледельцев неоднозначное отно-
шение. Так, крестьяне Любимского уезда призывали 
не торопиться с закреплением за ними земли. По их 
мнению, «укрепление земельного надела в обществе 
из 5 душ крайне нежелательно и нарушает интересы 
как укрепителей, так и крестьян, остающихся в обще-
стве»7. В то же время часть ярославских крестьян счи-
тала, что «сколько на них теперь лежит наделов зем-
ли, то и подлежит за ними к укреплению, и что за это 
не нужно никаких доплат, а только скорее нужно хода-
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тайствовать об укреплении, пока не наступил передел 
мирской земли, при котором с них при равномерном 
для всех расчете сложат часть наделов»8. Ярославским 
депутатам было известно, что большинство сельских 
избирателей, по словам самих землеустроителей, от-
носятся к указу отрицательно (таких было 77 %); еще 
3 % выражали индифферентное отношение и толь-
ко 20 % выражали одобрение столыпинским указом9.

Негативное отношение крестьян к указу 9 нояб-
ря 1906 г. было обусловлено разными причинами. 
Прежде всего, сами земледельцы отмечали разно-
родность почв и неравномерное их качество. Хле-
бопашцы предвидели проблематичность перехода 
на отрубные участки на надельной земле, а прочие 
способы уравнения качества земли, по их мнению, 
были чреваты бесконечными спорами. Однако там, 
где земля была одинакового качества, местные об-
щинники были готовы переходить на хуторское хо-
зяйство. Об этом, в частности, сообщал земский на-
чальник 1-го участка Пошехонского уезда10.

По мнению крестьян, надельная земля должна 
принадлежать всему сельскому обществу: «По окон-
чании выкупа хозяевами земли являлись мы и мог-
ли обложить в пользу общества необременительным 
налогом тех крестьян, которым давали вновь наде-
лы. Выкупалась земля всем обществом и должна 
была быть общественной собственностью»11. Данная 
точка зрения объяснялась ярославскими крестьяна-
ми и религиозными мотивами. Опасения желающих 
стать владельцами надела вызывало возможное со-
противление общинников. Так, по Рыбинскому уез-
ду сообщалось, что «крестьяне добровольно выдела 
не допустят, и начнется резня да поджоги»12. Таким 
образом, несмотря на желание отдельных крестьян 
выйти из общины, в целом ярославские крестьяне 
не поддержали указ 9 ноября 1906 г.

В Государственной думе третьего созыва, функци-
онировавшей с ноября 1907 г. по июнь 1912 г., пред-
седатель Совета министров П.А. Столыпин опирался 
на поддержку партии октябристов. Депутаты, являв-
шие членами Союза 17 октября, в парламенте впол-
не ожидаемо поддерживали положения столыпинской 
аграрной реформы. Думская фракция октябристов 
и близкие к ним депутаты поддерживали ликвида-
цию общины и принятие мер по улучшению эконо-
мического положения крестьян. От Костромской гу-
бернии депутатами-октябристами были Г.Н. Ботников 
и В.С. Соколов, от Ярославской – князь И.А. Кура-
кин. Избранники неоднократно выступали по аграр-
ному вопросу с думской трибуны, а также стремились 
способствовать проведению столыпинской политики 
в представляемых губерниях.

Прежде всего парламентарии-октябристы стреми-
лись поддерживать начинания премьер-министра зако-
нодательной работой по вопросам свободного выхода 

крестьян из общины и переселения крестьян. Они по-
становили «положить начало установлению солидар-
ности взглядов на переселенческое дело между испол-
нительной властью и законодательным учреждением» 
и призвали коллег-депутатов «взять под свое покро-
вительство великое народное дело переселения и во-
оружить исполнительную власть необходимыми сред-
ствами и законами»13. Дума планомерно расширяла 
финансирование вопросов землеустройства: в 1908 г. – 
19 млн, в 1909 г. – 23 млн, в 1910 г. – 25 млн. Была соз-
дана парламентская Переселенческая комиссия. Фрак-
ция октябристов собирала информацию на местах 
о ходе переселения, а также выступала за привлечение 
органов местного управления к организации переез-
да крестьян на новые земли. Особо следует отметить 
принятие Государственной думой закона о крестьян-
ском землевладении 14 июня 1910 г. и дополнившего 
его закона о крестьянском землепользовании 29 мая 
1911 г. За принятие первого закона проголосовали де-
путаты-костромичи (И.Н. Ананьев, А.П. Александров-
ский, В.С. Соколов) и депутаты-ярославцы (И.А. Кура-
кин, А.С. Соколов, Ф.Д. Андреев). Они же поддержали 
и принятие второго закона14.

Улучшение экономических условий жизни кре-
стьянства было тесно связано с реформой местного 
самоуправления. Об этом на заседании Думы 29 мая 
1908 г. говорил депутат от Костромской губернии кре-
стьянин И.Е. Ананьев, вошедший в состав думской 
аграрной комиссии. Избранник подчеркнул преиму-
щества ликвидации общины и выразил поддержку 
П.А. Столыпину: «Закон 9 ноября для нас, крестьян, 
вполне подходящий и справедливый»15. В то же время 
Ананьев настаивал на реформе местного самоуправ-
ления в интересах крестьян. В его выступлении гово-
рилось о содержании волостных правлений, функцио-
нирующих в рамках задач государственной важности, 
исключительно за счет хлебопашцев. Ананьев видел 
в мирских сборах одну из причин бедности земледель-
цев. От лица фракция умеренно правых И.Е. Ананьев 
предложил законопроект, по которому «в местном са-
моуправлении все повинности должны исполнять-
ся учреждениями всесословными»16. В свою очередь 
депутат от Ярославской губернии князь И.А. Кура-
кин, представляющий Союз 17 октября, не согласился 
с доводами костромского коллеги и призвал не допу-
скать сословной розни, указывая на заслуги дворян-
ства в деле развития общественной жизни. 

Костромские и ярославские депутаты-октябри-
сты не только поддерживали линию своей фракции 
в Думе, но и деятельно работали на местах. Спо-
собствовать принятию надлежащих мер в аграрном 
вопросе были призваны заседания городской думы 
в Костроме и Ярославле, а также работа губернских 
земских собраний, на которых депутаты В.С. Соко-
лов, Г.Н. Ботников и И.А. Куракин регулярно высту-
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пали. Так, в 1910 г. костромские депутаты-октябри-
сты на очередном заседании губернского земского 
собрания добились утверждения порядка работы 
ветеринарных пунктов и скотолечебниц в регионе. 
В.С. Соколов поддержал просьбы сельских избира-
телей об открытии в сельских поселениях фельдшер-
ских пунктов. В 1911 г. костромские депутаты спо-
собствовали принятию земским собранием решения 
о выделении дополнительных пособий ремеслен-
ным мастерским для крестьян. Кустарная комиссия 
Костромского губернского земства одобрила предло-
жение В.С. Соколова ассигновать 750 рублей на со-
держание работной мастерской в селе Красном. Де-
путаты постановили изыскать средства на снабжение 
сельских жителей кровельным железом. В то же вре-
мя В.С. Соколов призвал организовать работу агро-
номических съездов по всей Костромской губернии. 
Во главу угла депутат ставил популяризацию агроно-
мического дела в регионе, подчеркивая значение по-
добных съездов для обмена опытом, внедрения новой 
техники и передовых методов ведения сельского хо-
зяйства17. Избранником была высказана мысль о со-
вместной закупке земствами для уездов пожарных 
машин и портландского цемента, с чем земские глас-
ные единодушно согласились.

Оживленные прения земских деятелей и костром-
ских депутатов-октябристов вызвал вопрос об орга-
низации центральных сельскохозяйственных курсов 
для крестьян и мелких хозяев. По мнению земцев, 
уездные сельскохозяйственные чтения и лекции, про-
веденные, в частности, в Ветлуге, хотя и пробуди-
ли в селянах желание приобретать агрономические 
знания, все же были не в полной мере организова-
ны. Местные курсы не могли удовлетворить всех за-
просов хлебопашцев, поскольку были ограничены 
7–10 днями и не были обеспечены продуманной учеб-
ной программой. Депутаты предложили создать цен-
тральные курсы в Костроме продолжительностью 
в месяц. Организатором должно было выступить гу-
бернское земство, располагающее кадрами специа-
листов по сельскому хозяйству. В свою очередь ряд 
участников собрания высказался за создание не цен-
тральных курсов, а поуездных с привлечением боль-
шого количества слушателей. В.С. Соколов в ответ 
пояснил, что Костромскому уезду устроить централь-
ные курсы легче, поскольку здесь имеется большая 
материально-техническая база, помещения и даже ки-
нематограф. Большинством «28 против 26 было при-
нято предложение о создании центральных сельско-
хозяйственных курсов»18. Следовательно, в работе 
костромских депутатов-октябристов прослеживается 
стремление реализовывать положения столыпинских 
реформ, в данном случае повышать агрономические 
знания крестьян и внедрять передовые методы веде-
ния сельского хозяйства. 

Таким образом, экономическими условиями, в ко-
торых началась аграрная реформа П.А. Столыпина 
в Костромской и Ярославской губерниях, были кре-
стьянское малоземелье, чересполосица и ухудшение 
благосостояния сельских жителей. Восприя тие про-
ектов премьер-министра в провинции варьировалось 
от полного его неприятия крестьянами до желания по-
лучить надельную землю в свою полную собствен-
ность. В то же время желающие выйти из общины 
местные хлебопашцы предвидели трудности, свя-
занные с неодинаковым качеством выделяемой зем-
ли и сопротивлением общины выходу. Свое отноше-
ние к аграрному вопросу, в том числе и к реформе 
П.А. Столыпина, выражали депутаты от Костромской 
и Ярославской губерний в I, II и III Думах. В услови-
ях начавшихся столыпинских преобразований депута-
ты II Думы выражали радикальные, левые настроения 
сельских избирателей. Работа избранников III Думы, 
в которой октябристы фактически были партией вла-
сти, была направлена на поддержку аграрных преоб-
разований премьер-министра. Поддержка выражалась 
в законодательных мерах по развитию переселенче-
ского движения, увеличению финансирования мер 
П.А. Столыпина в деревне. В провинции народные 
избранники предпринимали конкретные шаги по раз-
витию агрономических знаний в крестьянской среде, 
внедрению передовой техники, а также улучшению 
условий жизни в деревне. Вместе с тем в итоговом 
голосовании по земельной реформе П.А. Столыпи-
на приняли участие депутаты III Государственной 
думы. Из 11 депутатов, представляющих Костром-
скую и Ярославскую губернии, за принятие законов 
1910 и 1911 г. проголосовали 6 депутатов (54,5 %): 3 
от Костромской губернии (два октябриста и умерен-
но правый) и 3 от Ярославской губернии (1 октябрист, 
2 умеренно правых). Это свидетельствовало о под-
держке столыпинских реформ представителями Ко-
стромского и Ярославского края.
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те входил в политическую элиту России конца XIX – начала XX вв. и в качестве министра финансов и председате-
ля Комитета министров был вовлечен в процесс принятия важнейших решений по вопросам внутренней и внешней 
политики. В мемуарах Витте нашли отражение его встречи с российским и германским императорами, японскими 
и китайскими государственными деятелями, членами императорской семьи, министрами по проблемам Дальнего 
Востока. Эти сведения обладают огромной ценностью, содержат многочисленные детали, пространные описания 
и личные наблюдения, связанные с проникновением России в Китай и обретением новых баз для тихоокеанского 
флота. Оборотной стороной мемуаров является их субъективность и стремление автора особым образом подчер-
кнуть собственную историческую правоту при ошибочности мнений и недальновидности императора Николая II 
и его министров. С.Ю. Витте многократно укорял политическую верхушку в непоследовательности действий, не-
желании соблюдать принятые на себя обязательства и недооценке противника. Все эти просчеты имели катастро-
фические последствия в форме поражения России в русско-японской войне и революции 1905–1907 гг.
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Актуальность в современных реалиях вопросов 
внешней политики и изменений системы междуна-
родных отношений не вызывает никаких сомнений. 
Укрепление влияния России в мире, образование 
сою зов и коалиций государств, внимание к дальнево-
сточному партнерству позволяет проводить паралле-
ли между рубежом XIX–XX вв. и днем сегодняшним. 
Дальневосточная политика России была и остает-
ся объектом пристального внимания ученых (осо-
бо отметим труды О.Р. Айрапетова, Я.А. Шулатова, 
М.М. Сидоровой, посвященные данному вопро-
су [Айрапетов; Айрапетов 2014; Сидорова; Шула-
тов]), все же обращение к историческому опыту, ана-
лиз политических действий и допущенных в начале 
XX в. просчетов кажутся совершенно необходимыми.

«Воспоминания» С.Ю. Витте пользовались повы-
шенным и даже ажиотажным вниманием современ-
ников. Для историков «Воспоминания» – ценней-
ший источник сведений по самым разным аспектам 
экономической, политической и общественной жиз-
ни России рубежа веков. Министр финансов, а за-
тем и председатель кабинета министров Российской 
империи С.Ю. Витте не просто был непосредствен-
ным участником, а сыграл главную роль во многих 
событиях конца XIX – начала XX вв. Интерес иссле-
дователей более всего вызывали денежная и иные 
экономические реформы, мнение Витте об импе-
раторах Александре III и Николае II, европейских 
правителях и государственных деятелях, оценка со-
бытий первой русской революции. Вопрос же даль-
невосточной политики и участие С.Ю. Витте в опре-
делении ее направлений и содержания остался вне 
сферы исторического анализа. В его пространных 
«Воспоминаниях» нашли отражение и события, раз-
ворачивавшиеся на дальневосточном театре, и ход 
«японской войны», и судьбы русского тихоокеанско-
го флота. Но главное, Витте был в центре обсуждения 
и выработки значимых внешне- и внутриполитиче-
ских решений, что, несомненно, придает его мемуа-
рам высокую ценность. Хотя сам автор утверждал, 
что «рассказы эти не могут претендовать ни на ка-
кую бы то ни было систематичность, ни на полную 
точность; на что они имеют полное право претендо-
вать – это на то, что в общих чертах все сказанное 
составляет несомненную правду и излагает обстоя-
тельства дела вполне беспристрастно и добросовест-
но» [Витте: 120].

Вопрос о приобретении дополнительного пор-
та на Дальнем Востоке был поставлен и стал актив-
но обсуждаться в высших сферах в связи с появле-
нием немецких кораблей в бухте Киао-Чао. В начале 

Keywords: S.Yu. Witte, Nicholas II, Wilhelm II, Russian Far East, foreign policy, Port Arthur, Russo-Japanese War.
For citation: Maiorova N.S., Maiorov A.D. The Far East in Russian foreign policy according to “Memoirs” by S.Yu. Witte. Vestnik 

of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 2, pp. 18–23 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-18-23

ноября 1897 г. по распоряжению императора Нико-
лая II для документального оформления российской 
позиции в отношении действий немцев было созва-
но совещание с участием министра иностранных 
дел графа М.Н. Муравьева, военного министра ге-
нерал-адъютанта П.С. Ванновского, министра фи-
нансов С.Ю. Витте и управляющего морским мини-
стерством П.П. Тыртова. Общее мнение министров 
было таково, что действия германской эскадры слу-
жат удачным поводом для занятия (а фактически 
захвата) Россией одного из дальневосточных пор-
тов – Порт-Артура или Да-лянь-вана. На совещании 
у императора серьезные возражения против тако-
го шага высказал С.Ю. Витте. Он ссылался на ранее 
достигнутые русско-китайские соглашения и при-
знание Россией неприкосновенности Китая. Ока-
занное давление на Японию, вынужденную вывести 
свои войска с территории Ляодунского полуострова, 
а также принятие российской стороной на себя обяза-
тельств «защищать Китай от всяких поползновений 
Японии занять какую-либо часть китайской террито-
рии» придавало бы российским действиям характер 
«меры возмутительной и в высокой степени ковар-
ной». Коварство было явным не только по отноше-
нию к Китаю, но и к Японии и могло вызвать опас-
ные политические и финансовые последствия: «Все 
это вовлечет нас в такие осложнения, которые мо-
гут кончиться самыми плачевными результатами». 
По словам С. Ю. Витте, морской министр Тыртов 
утверждал, что для флота было бы «гораздо удоб-
нее иметь русский порт где-нибудь на берегу Кореи, 
ближе к открытому Тихому океану», а порты эти 
Да-лянь-ван и Порт-Артур этому требованию не со-
ответствуют и «не могли бы вполне удовлетворить 
морское министерство» [Витте: 108–109]. В про-
цессе обсуждения император, вопреки возникшему 
у него неудовольствию, поддержал позицию мини-
стра финансов. Витте полагал, что более убедитель-
ными для «молодого, жаждавшего славы, успехов 
и побед» императора было мнение военного мини-
стра и министра иностранных дел, для блага страны 
советовавших захватить китайские порты, и не был 
поражен изменением политических предпочтений 
государя. Спустя несколько дней Николай II довел 
до его сведения, что принял решение взять порты Да-
лянь-ван и Порт-Артур и даже отправил туда флоти-
лию, опасаясь их захвата англичанами. С.Ю. Витте 
предпринял попытку обратиться с просьбой об отво-
де немецких кораблей лично к германскому импера-
тору Вильгельму II, но и в этом направлении не до-
бился результата.

Дальний Восток в российской внешней политике по «Воспоминаниям» С.Ю. Витте
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Отставка военного министра П.П. Ванновско-
го и замена его генералом Куропаткиным ситуа-
ции не изменила. Витте не смог найти в новом гла-
ве военного ведомства поддержки своей позиции. 
Под влиянием П.А. Куропаткина были сформулиро-
ваны дополнительные условия, которые и предъяви-
ли Китаю как основу русско-китайского соглашения. 
Русские корабли уже стояли в бухте Порт-Артура, 
но находящиеся на них войска на берег не сходили. 
Отношение китайских властей в подобной ситуации 
с благосклонного менялось на прямо противополож-
ное. Командующий эскадрой адмирал Ф.В. Дубасов 
имел прямой приказ занять Квантунскую область. 
Сил для противодействия китайцы не имели. Благо-
даря оказанному давлению и, по словам С.Ю. Вит-
те, выплаченным китайским чиновникам взяткам, 
15 марта 1898 г. соглашение все-таки было подписа-
но. Витте не сомневался, что этот «роковой шаг бу-
дет иметь ужасные для России последствия» [Витте: 
110], но ответственность за него возлагал не на Ни-
колая II, а на германского императора, сознательно 
стремившегося вовлечь Российскую империю в даль-
невосточную политику. Ответное негодование Ве-
ликобритании и Японии было предсказуемо. Спустя 
месяц, 13 апреля, между Россией и Японией было за-
ключено соглашение, по которому российская сторо-
на отказывалась от финансово-экономического и во-
енного присутствия в Корее и признавала ее сферой 
японского влияния.

Действия Германии и России фактически развя-
зали руки другим европейским державам для разде-
ла Китая. Вызванное этим боксерское восстание об-
условило военное вмешательство европейских стран 
в китайские дела. В высших эшелонах власти мне-
ния вновь разделились. Генерал Куропаткин и под его 
влиянием император выступали за активные действия 
русских войск, С.Ю. Витте и министр иностранных 
дел В.Н. Ламсдорф – против. Витте писал: «Я уго-
варивал Куропаткина, просил Его Величество оста-
вить Пекин в покое, не двигаться с нашими войсками 
для подавления беспорядков в Пекине, предоставив 
эту задачу иностранным державам… Я убеждал Его 
Величество, что нам не следует вмешиваться в это 
дело, потому что мы, собственно в Пекине, да и вооб-
ще в Китае, – за исключением Манджурии – не име-
ем никаких серьезных интересов, что нам нужно за-
щищать наше положение в Манджурии, не раздражая 
китайцев и Китай. Пусть это делают те державы, ко-
торые заинтересованы в положении дел в Пекине 
и южном Китае» [Витте: 145]. Восстание в Пеки-
не было подавлено, и русские войска выведены. Но-
вые инциденты и действия боксеров в Манчжурии 
стали «законным» поводом для введения в северную 
часть Китая российских войск из Приамурской об-
ласти, подавления новых очагов восстания и после-

дующей оккупации Манчжурии. Все это, по мнению 
Витте, создало «почву, на которой неизбежно долж-
на была разразиться катастрофа» [Витте: 147]. На-
дежды на нормализацию отношений с Китаем Вит-
те и Ламсдорф связывали с оставлением Манчжурии, 
отказом от вмешательства в его внутренние дела и на-
сильственных действий.

Действия А.М. Безобразова и организация в Ко-
рее концессий с целью завуалированного проник-
новения в эту сферу японского влияния в оценке 
С.Ю. Витте также имели крайне негативные послед-
ствия для отношений двух стран. «Все это, конечно, 
было вполне известно японцам, и японцы поняли, 
что, с одной стороны, мы им официально уступили 
Корею, а с другой – неофициально хотим все-таки 
властвовать в Корее. Такое положение дела, есте-
ственно, крайне настроило японцев против нас, и уже 
не столько китайцы – как японцы, поддерживаемые, 
между прочим, Англией и Америкой, настаивали 
на удалении нас из Манджурии» [Витте: 150]. Тре-
бование было вполне обоснованным, поскольку рос-
сийская сторона заявляла о желании оказать помощь 
китайскому правительству в подавлении боксерского 
восстания и выводе своих войск после восстановле-
ния законной власти в Китае. Действия России, пря-
мо расходившиеся с достигнутыми договоренностя-
ми, подорвали доверие к ней и со стороны Китая, и со 
стороны Японии.

Интерес к дальневосточным делам проявляла 
и вдовствующая императрица Мария Федоровна, 
с которой Витте встречался в Копенгагене. Министр 
финансов дал пояснения о причинах возникнове-
ния боксерского восстания и возможных последстви-
ях. Так он заверил императрицу, «что если только 
мы будем благоразумны, то никаких особенных по-
следствий, чрезвычайных для России, ожидать нель-
зя» [Витте: 153]. Но как раз благоразумия политикам 
и военным не хватило.

15 ноября 1901 г. в Петербург прибыл японский 
государственный деятель, в недавнем прошлом пре-
мьер-министр Ито Хиробуми. Цель его визита состо-
яла в заключении двустороннего соглашения, которое 
урегулировало бы русско-японские отношения и раз-
решило конфликт. Основой соглашения было при-
знание Кореи сферой японского влияния при анало-
гичном признании за Россией Квантунской области 
и выводе российских войск из Манчжурии с после-
дующей реализацией на этой территории политики 
открытых дверей. С.Ю. Витте высоко ценил Ито Хи-
робуми, отзываясь о нем как о замечательном и ве-
ликом государственном деятеле. Витте и японский 
посланник в ходе личных встреч обнаружили едино-
душие во взглядах, но в целом в Петербурге маркиза 
Ито встретили прохладно и предложенный им проект 
соглашения не был принят. Предложения, выдвину-
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тые российской стороной, не удостоились ответа мар-
киза Ито, а неудача петербургских переговоров толь-
ко ускорила сближение Японии и Англии. В решении 
вопроса о неизбежности Русско-японской войны мне-
ние С.Ю. Витте совершенно однозначно – войны 
можно было избежать, последовательно соблюдая 
статьи договоров с Китаем, достигнув соглашения 
с Японией о Корее и выведя войска из Манчжурии.

Подготовка Японией к войне в России подвер-
галась замалчиванию, если не игнорированию, по-
скольку «не хотели верить в эту войну и, ведя самую 
задорную политику, к войне не приготовлялись, все 
помыслы военного ведомства были направлены к воз-
можной войне с Германией» [Витте: 186].

Поездка Витте на Дальний Восток и сделанные 
им выводы не вызвали, по словам министра финан-
сов, серьезного интереса и внимания государя, ко-
торый настоятельно просил все изложить в докла-
де. Отсутствие интереса к объективному изложению 
фактов С.Ю. Витте связывал с влиянием А.М. Безоб-
разова и все большей склонностью императора к ри-
скованным шагам и военному столкновению.

30 июля 1903 г. указом императора учреждалось 
Дальневосточное наместничество, и наместником 
был назначен генерал-адъютант адмирал Е.И. Алексе-
ев. Факт учреждения наместничества для С.Ю. Витте 
стал определяющим: «Со дня утверждения наместни-
чества я уже считал дело Дальнего Востока проигран-
ным и был уверен, что все это поведет к войне, а по-
тому поставил на этом деле крест» [Витте: 196].

Текст «Воспоминаний» свидетельствует о субъ-
ективизме автора мемуаров, пристрастного в оцен-
ке как исторических личностей, так и событий, уча-
стие в которых он принимал. Витте высоко оценивал 
собственный вклад в устроение разных сфер жиз-
ни русского общества, но признавал свою неуда-
чу в деле предотвращения военного столкновения 
с Японией. По словам Витте, при личной встре-
че германский император Вильгельм II «сообщил, 
что, по его сведениям, Япония сильно приготовля-
ется к войне, на что Его Величество с полным спо-
койствием ответил: “Войны не будет, так как Я ее 
не хочу”. (Германское министерство иностранных 
дел получало с Дальнего Востока сведения <…>, 
что Япония чрезвычайно усиленно готовится к во-
йне, что при том способе действий, какой усвоила 
Россия, в Японии войну считают неизбежной. К за-
ключению о неизбежности войны Япония пришла 
после того, как узнала, что я удалился от дел, – так 
как ей было известно, что я являюсь главным эле-
ментом, сдерживающим воинствующее направле-
ние)» [Витте: 227]. Следствием уверенности гер-
манского императора в том, что угрозы японской 
войны нет, стало отсутствие сколько-нибудь значи-
тельных подготовительных мероприятий русской 

армии на Дальнем Востоке. Претензии в попусти-
тельстве развязыванию русско-японского конфлик-
та Витте выдвигал и союзной с Россией Франции. 
На его взгляд, переброска значительных военных 
сил из европейской части страны на Дальний Вос-
ток обесценивала франко-русский союз и ослабля-
ла влияние России в Европе. В то же время твердая 
позиция – «энергичное слово» французской стороны 
могло придать переговорам России и Японии совер-
шенно иной характер, «отнестись к ним более зрело 
и с большею опаскою», в итоге «очень может быть, 
что войны совсем не было бы» [Витте: 334].

После отставки С.Ю. Витте с поста министра фи-
нансов и назначения председателем комитета мини-
стров многочисленные, но мягкие попытки министра 
иностранных дел В.Н. Ламсдорфа противодейство-
вать нагнетанию конфликта с Японией успеха не име-
ли: «Думать, что не будет войны, мог только тот, кто 
не знал характера (или бесхарактерности, как хо-
тите) Государя и всю обстановку, неизбежно влек-
шую к войне» [Витте: 236]. Министр иностранных 
дел был фактически отстранен от ведения перего-
воров с японцами. Переговоры затягивались, роль 
в них наместника Е.И. Алексеева казалась японцам 
весьма дувусмысленной и, более того, унизитель-
ной. По словам японского посла в России Курино, 
сказанным им в частной беседе с С.Ю. Витте, «пере-
говоры ведутся так, что Россия, видимо, хочет вой-
ны» [Витте: 237]. Если японская сторона дает ответы 
немедленно, то российская спустя недели и меся-
цы, что подталкивало японцев к неизбежному вы-
воду о намеренном затягивании переговоров. Пра-
вящие круги и общественное мнение Японии были 
настроены в пользу войны, которая и началась в ян-
варе 1904 г.

В июле 1904 г. во время визита находившегося 
в «первой опале» С.Ю. Витте в Берлин в рамках под-
готовки нового российско-германского торгового до-
говора было получено сообщение «от агента мини-
стерства финансов в Лондоне д. с. с. Рутковского, 
к которому было приложено донесение его нашему 
послу по поводу делаемого японским послом в Лон-
доне Гаяши через бывшего немецкого дипломата, 
проживающего в Лондоне, предложения его встре-
титься <…> и войти в соглашение о мире до паде-
ния Порт-Артура, причем Гаяши заявил, что в таком 
случае условия мира будут более легкие для России, 
нежели после того, как Порт-Артур будет взят япон-
цами» [Витте: 261]. Истинность намерений Гаяши 
была подтверждена, но намерений вступать в пере-
говоры император не поддержал. 

Поражение при Цусиме имело решающее значе-
ние в вопросе о прекращении войны и начале мир-
ных переговоров. Мнение Витте о бесперспективно-
сти войны и усилия убедить царя начать переговоры 
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были общеизвестны: «Благодаря этим попыткам Его 
Величество знал, как я был против того, чтобы начи-
нать эту войну, принесшую нам такие несчастья, так 
и в течение войны стремился, – и не скрывал моих 
мыслей перед Его Величеством, – не доводить вой-
ну до крайности и покончить скорее дело миром; так 
как я был уверен, что чем раньше мы пойдем на мир-
ные переговоры, тем лучшие результаты нами будут 
достигнуты» [Витте: 318].

В рамках подготовки участия российской делега-
ции в переговорах в Портсмуте С.Ю. Витте встречал-
ся с главнокомандующим войсками Петербургского 
округа и председателем комитета обороны вели-
ким князем Николаем Николаевичем. В разговоре 
с ним были обозначены перспективы дальнейшего 
хода вой ны в случае неудачи переговоров: 1) армия 
не может перенести поражения, равного Ляоянско-
му и Мукденскому; 2) «при благоприятных обсто-
ятельствах с возможным усилением нашей армии 
имеется полная вероятность, что мы оттесним япон-
цев до Квантунского полуострова и в пределы Ко-
реи, то есть за Ялу, что для этого, вероятно, потребу-
ется около года времени, миллиарда рублей расхода 
и тысяч 200–250 раненых и убитых»; 3) успехи ар-
мии невозможны без Тихоокеанского флота; 4) Япо-
ния имеет все шансы к захвату о. Сахалин и части 
Приморской области» [Витте: 326]. Схожую мысль 
высказал и морской министр А.А. Бирилев, подчер-
кнувший, что флота на Тихом океане у России нет 
и Япония является хозяйкой положения.

Русско-японская война вызвала серьезные пере-
мены в системе международных отношений: натя-
нутость в отношениях Англии и Франции сменилась 
сближением, ослабление России усилением Герма-
нии. Намеки на желательность заключения мира 
с Японией высказывала и союзная России Франция, 
сознававшая свою беззащитность в Европе в случае 
возникновения там очага напряженности. 

Несколько предполагаемых кандидатов на роль 
руководителя российской делегации отпали вви-
ду «неожиданного» ухудшения состояния здоровья, 
а точнее, огромной сложности задачи. Сам Витте рас-
сматривал ситуацию под несколько иным углом зре-
ния: «Все европейские державы почему-то имели 
обо мне высокое мнение, и все правительства едино-
гласно выражали мнение, что если кто-либо сумет за-
ключить мир, то это только один Витте» [Витте: 336]. 
России был нужен мирный договор, но не ценой тер-
риториальных потерь, уступок и контрибуций, и это 
при понимании того, что тихоокеанский флот раз-
громлен при Цусиме, а армия не имеет сил и един-
ства командования для продолжения войны. Избран-
ная главой российской делегации модель поведения 
включала в себя несколько пунктов: «1) ничем не по-
казывать, что мы желаем мира, вести себя так, что-

бы внести впечатление, что если Государь согласился 
на переговоры, то только ввиду общего желания поч-
ти всех стран, чтобы война была прекращена; 2) дер-
жать себя так, как подобает представителю России, 
то есть представителю величайшей империи, у кото-
рой приключилась маленькая неприятность», распо-
ложить к себе американскую прессу и общественное 
мнение [Витте: 340–341]. Программа себя оправдала 
и была одной из составляющих успеха «благоприят-
ного мира» с Японией, в подписание которого мало 
верили даже в его канун. Глава японской делегации 
Комура в один из дней упрекнул Витте: «Вы говори-
те постоянно так, как победитель» и получил ответ: 
«Здесь нет победителей, а потому нет и побежден-
ных» [Витте: 343]. 

Сознание важности подписания мира С.Ю. Вит-
те базировалось на понимании того, что продолже-
ние войны несет угрозу свержения династии и гибели 
страны. Роль С.Ю. Витте на переговорах в Портсмуте 
была очень непроста, но результаты не могли не вы-
зывать восхищения. Портсмутский мир был безогово-
рочно признан победой России после года многочис-
ленных поражений. Однако война выявила слабость 
государственной машины, способствовала эскалации 
революции, уронила престиж страны и значительно 
ослабила позиции в дальневосточном регионе.
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Аннотация. В статье рассматривается ранее не привлекавший внимания исследователей аспект почитания Феодоровской 
иконы Божией Матери: установление в середине XIX века и в начале ХХ столетия неприсутственных (выходных) дней 
в городе Костроме в дни празднований в честь Феодоровской иконы 14 марта и 16 августа (по старому стилю). Такой 
гражданский статус церковного торжества не был уникальным для Российской империи того времени, однако подоб-
ное случалось лишь в немногих местностях, перечень которых до 1863 года публиковался отдельной статьей в Уставе 
о предупреждении и пресечении преступлений, входившем в Свод законов Российской империи (с 1863 года этот пере-
чень был заменен на общее указание о таких празднованиях). Публикуются фрагменты впервые вводимых в научный 
оборот документов, связанных с учреждением в Костроме неприсутственных дней 14 марта (1852–1853 годы) и 16 ав-
густа (1899–1901 годы). Отмечается, что соответствующие решения принимались на высшем уровне государственной 
власти империи, однако в обоих случаях по ходатайству костромичей: предложение об установлении неприсутствен-
ного дня 14 марта было изложено исправляющим должность костромского губернатора в отношении на имя министра 
внутренних дел, а учредить в Костроме неприсутственный день 16 августа предложила Костромская городская дума.
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Abstract. The article deals with the aspect of veneration of the icon of Our Lady of Saint Theodore that did not attract the attention of 
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the city of Kostroma during the celebrations in honour of the Feodorovskaya Icon on March 14 and August 16 (according to 
the old style). Such a civil status of a church celebration was not unique to the Russian Empire of that time, but this happened 
only in a few regions, the list of which was published as a separate article until 1863 in the Charter on the Prevention and 
Suppression of Crimes, which was part of the Code of Laws of the Russian Empire (after 1863, the said list was replaced 
by a general indication of such celebrations). Fragments of fi rstly introduced into scientifi c discourse documents, related to 
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It was noted that the relevant decisions were made at the highest level of state power of the Empire; however, in both cases, at 
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Keywords: Kostroma, icon of Our Lady of Saint Theodore, non-attendant day, day off, church celebration, Charter on Prevention 
& Suppression of Crimes, government offi ces, Kostroma City Duma.

For citation: Kashin D.V. (Metropolitan Ferapont). Civil status of celebrations in honour of the icon of Our Lady of Saint Theodore 
in the 19th–20th centuries in Kostroma. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 2, pp. 24–28. (In Russ.) 
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-24-28

© Ферапонт, митрополит Костромской и Нерехтский (Кашин Д.В.), 2023



25Вестник КГУ   № 2, 2023 

Почитание Феодоровской иконы Божией Мате-
ри началось в Костроме сразу после появления свя-
тыни в городе, то есть с конца пятидесятых – нача-
ла шестидесятых годов XIII века. Основными днями 
таких торжеств первоначально были праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы (15 августа по старому 
стилю) и следующий день, 16 августа, когда и со-
стоялось – согласно Сказанию о явлении и чудесах 
Фео доровской иконы [Ферапонт: 286–287; Сказание: 
210] – ее обретение костромским князем Васили-
ем Ярославичем в лесу близ речки Запрудни. Успе-
ние Божией Матери чествовалось и как престольный 
праздник построенного предположительно в XV веке 
в дереве, а в XVI столетии в камне Успенского со-
бора Костромского кремля, и как (согласно тому 
же Сказанию) день принесения чудотворной иконы 
в Кост рому великомучеником Феодором Стратила-
том; 16 августа по древней традиции крестный ход 
с Феодоровской иконой отправлялся из Костромского 
кремля, где хранилась святыня, в Спасо-Запруднен-
скую церковь (до XVIII века – мужской монастырь). 

В память о событиях 1613 года, когда 14 марта (по 
старому стилю) в Ипатьевском монастыре Михаил 
Феодорович Романов принял избрание его земским 
собором на престол государства Российского, было 
установлено еще одно празднование Феодоровской 
иконе Божией Матери – 14 марта, ставшее со вре-
менем основным днем чествования святыни в цер-
ковном году; в этот же день с семидесятых годов 
XVIII века праздновали и явление иконы1, что, од-
нако, по существу не соответствовало исторической 
традиции. Протоиерей Павел Островский, ключарь 
Успенского собора Костромского кремля, церковный 
историк и краевед (а также дядя знаменитого дра-
матурга А.Н. Островского), отмечал по этому пово-
ду: «Праздник явления чудотворного Феодоровского 
образа Богоматери 16 августа, в сравнении с празд-
ником 14 марта, во всех отношениях можно назвать 
второстепенным» [Островский: 5]. Сейчас эти празд-
нования – 27 марта и 29 августа по новому стилю – 
почитаются равнозначными, а в день воспоминания 
явления иконы 29 августа совершается традицион-
ный крестный ход из костромского кафедрального 
собора на Запрудню.

Однако в истории празднований в честь чудотвор-
ной иконы имеется аспект, который ранее практиче-
ски не рассматривался исследователями. Дни 14 мар-
та и 16 августа в Костроме в начале ХХ столетия 
были не просто церковными праздниками: они имели 
гражданский статус неприсутственных (выходных) 
дней, причем решения об этом принимались на выс-
шем уровне государственной власти.

Следует отметить, что ежегодные костромские 
торжества в честь чудотворной иконы были с дав-
них времен известны далеко за пределами города. 

В грамоте царя Михаила Феодоровича от 20 марта 
1616 года «на Кострому стольнику нашему и воево-
дам» говорится о традиции привозить из костромско-
го Успенского собора в Москву к царю «празднич-
ные святые воды» (то есть святую воду, освященную 
в день праздника) «успенские и зимою Пречи-
стые Богородицы чудотворнаго образа Федоров-
ские» [Островский: 205–206]. В протоколе заседа-
ния Святейшего синода 18 июня 1723 года, где шла 
речь о прекращении ношения икон в крестных ходах, 
перечисляются примеры таких ходов: «…принапо-
миная оных ношения, а имянно: Ярославского уез-
да ис Толгского монастыря в Ярославль в соборную 
церковь образа Богородичина, именуемого Толгские; 
из Ростова из Рождественного девича монастыря Бо-
городична ж образа, имянуемые Тихфинские, в ярос-
лавскую в соборную церковь; и на Костроме Феодо-
ровские, ис Печерского да из Святогорского во Псков, 
в Нове городе Знаменской, и в протчих тому подоб-
ных местех»2. Но время для придания костромским 
празднованиям наряду с церковным и специально-
го гражданского статуса пришло лишь в XIX столе-
тии, с введением в действие Устава о предупрежде-
нии и пресечении преступлений.

Данный Устав, опубликованный в 1832 году и вхо-
дивший в Свод законов Российской империи, сейчас 
может показаться архаичным и даже диковинным; од-
нако его следует оценивать в историческом контексте, 
с учетом реалий церковно-государственных отноше-
ний того времени. Уже в первой редакции Устава го-
ворилось о необходимости почитания праздничных 
дней: в разделе первом «О предупреждении и пре-
сечении преступлений противу веры» имелась глава 
вторая «О предупреждении и пресечении уклонения 
от исполнения правил Церкви Православной», второе 
отделение которой носило название «О предупреж-
дении и пресечении нарушения святости дней вос-
кресных и торжественных дней, как церковных (Го-
сподских праздников), так и гражданских (статских)». 
В этом отделении первоначально приводился спи-
сок праздничных дней, «в кои присутственные ме-
ста свободны от собраний (…), а училища от учения» 
лишь на общегосударственном уровне3. Но уже вско-
ре в этот перечень стали добавляться местные празд-
нования: в 1848 году – в Пскове, в 1850 году – в Харь-
кове, и далее. В 1853 году к списку неприсутственных 
дней «местного значения» добавились и костромские 
торжества 14 марта.

Инициатором такого установления стали костром-
ские власти. Восемнадцатого марта 1852 года исправ-
ляющий должность костромского губернатора (имя 
его в документах не указано, а подпись неразбор-
чива – но, видимо, это был вице-губернатор князь 
С.П. Гагарин, руководивший губернией после ухо-
да с должности прежнего губернатора И.В. Камен-
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ского) направил министру внутренних дел отноше-
ние по поводу празднования дня 14 марта в Костроме. 
Вице-губернатор предлагал: «Принимая во внима-
ние, что праздник этот имеет особенную местную 
важность для жителей города Костромы, тем более 
что воспоминание о чудотворной иконе Феодоров-
ской Божией Матери тесно связывается с истори-
ей великого события в нашем Отечестве – именно 
восшествия на престол царя Михаила Феодорови-
ча, я имею честь представить на благоусмотрение 
Вашего сиятельства, не изволить ли признать воз-
можным исходатайствование, дабы в день 14 марта 
костромские присутственные места были освобож-
даемы от занятий»4.

Министерство внутренних дел запросило по это-
му поводу мнение Святейшего синода, и 23 сентяб-
ря 1852 года обер-прокурор Синода граф Н.А. Про-
тасов сообщил: «По изъясненным в представлении 
исправляющего должность костромского граждан-
ского губернатора уважениям, освобождение тамош-
них присутственных мест от занятий в 14-й день 
марта каждого года (…) Святейший Синод призна-
ет и с своей  стороны приличным»5. После этого ми-
нистр внутренних дел Д.Г. Бибиков 31 октяб ря того 
же года направил в Правительствующий сенат ра-
порт6, поддерживавший поступившее из Костромы 
предложение. Затем вопрос рассматривался в де-
партаментах Сената, и в итоге Государственный со-
вет вынес решение: «Сверх общих праздничных 
дней, в кои все присутственные места освобожда-
ются от собраний, присутственные места г. Костро-
мы пользуются сей свободой 14 марта, в день местно-
го празднования явления чудотворной иконы Божией 
Матери, соединенного с воспоминанием восшествия 
на престол родоначальника царствующего импера-
торского Дома царя Михаила Феодоровича»7.

Высочайше утвержденное 19 октября 1853 года, 
это решение вступило в законную силу и было отра-
жено в тексте Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений. В издании Устава 1857 года уже при-
сутствовала статья 31, перечислявшая неприсутствен-
ные дни на местном уровне: «Освобождаются от за-
седаний присутственные места: в Пскове двадцать 
второго апреля, двадцать седьмого ноября, (…) в Кост-
роме четырнадцатого марта (…)»8. Но в 1863 году – 
видимо, поскольку список таких дней и мест постоян-
но увеличивался – конкретный перечень был заменен 
общей формулировкой: «Для некоторых городов уста-
навливаются особые праздничные дни, в кои при-
сутственные места тех местностей освобождаются 
от служебных занятий, а училища от учения. Дни 
сии определяются по предварительному соглаше-
нию министра внутренних дел с министрами юсти-
ции, народного просвещения и с Святейшим Сино-
дом, с высочайшего разрешения, испрашиваемого 

чрез Комитет министров, и означаются в инструкци-
ях или циркулярах Министерства внутренних дел»9.

Спустя несколько десятилетий – вновь по иници-
ативе костромичей – неприсутственным днем стал 
и другой ежегодный праздник в честь Феодоров-
ской иконы Богоматери, 16 августа (по старому сти-
лю). Это тем более примечательно, что в отличие 
от 14 марта день исторического явления святыни 
даже в церковном смысле был празднованием исклю-
чительно местным, не отраженным в официальном 
общецерковном календаре.

Предложение об установлении неприсутственно-
го дня 16 августа впервые прозвучало на заседании 
Костромской городской думы 11 ноября 1899 года. 
В пункте 8 протокола этого заседания отмечалось: 
«Выслушано заявление члена городской управы 
Н.Ф. Ламехова и лиц, служащих приказчиками в ко-
стромских торговых заведениях, о ходатайстве пред 
правительством об установлении неприсутственно-
го дня в праздник явления чудотворной иконы Фео-
доровской Божией Матери 16-го августа. Городская 
управа в докладе своем высказала свое согласие на оз-
наченное ходатайство. Дума, признавая знаменатель-
ным для жителей Костромы день 16 августа, явления 
местной чудотворной иконы Феодоровской Божией 
Матери, чтимой с особым боголепием не только жи-
телями Костромы, но и всей губернией, но, прини-
мая во внимание, что многие лица по своим служеб-
ным положениям лишены возможности прекращать 
свои дела и быть за богослужением и почитать этот 
торжественный день за неосвобождением от занятий, 
постановила: поручить управе ходатайствовать пред 
правительством об установлении неприсутственного 
дня 16-го августа в день явления местной чудотвор-
ной Феодоровской Божией Матери»10. 

Первого февраля 1900 года исправляющий долж-
ность костромского губернатора вице-губернатор 
Е.Е. Извеков препроводил ходатайство думцев в Ми-
нистерство внутренних дел, изложив позицию на-
чальства Костромской епархии по данному вопро-
су («не имеет с своей стороны к возбуждению этого 
ходатайства никаких препятствий и вполне сочув-
ствует доброму начинанию городской думы, желая 
полного успеха в этом ходатайстве»11) и высказав-
шись лично: «С своей стороны я признавал бы это 
ходатайство городской думы заслуживающим ува-
жения»12. Однако городской думе пришлось еще раз 
собираться по данному вопросу. Хозяйственный де-
партамент МВД счел необходимым уточнить суть 
просьбы: идет ли речь об освобождении присутствен-
ных мест от занятий, а училищ от учения (то есть 
в формулировке Устава о предупреждении и пресече-
нии преступлений), либо только «в смысле воспреще-
ния в этот день производства торговли в гор. Костро-
ме»13. На заседании 23 марта 1900 года Костромская 
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городская дума отметила, что речь идет именно 
об установлении неприсутственного дня, а не толь-
ко о прекращении торговли14, и после высылки ко-
пии думского журнала в столицу начался предусмо-
тренный законом процесс рассмотрения ходатайства.

Одобрительные отзывы на предложение костроми-
чей дали Министерство юстиции15, Министерство на-
родного просвещения16, Святейший синод17; Синодом 
было вынесено по этому поводу определение от 26 ян-
варя – 7 февраля 1901 года № 33818. По исполнении 
необходимых формальностей министр внутренних 
дел Д.С. Сипягин 5 сентября 1901 года представил 
этот вопрос на рассмотрение Комитета министров со 
своим заключением: «В виду изложенного я и с своей  
стороны полагал бы установить для города Костро-
мы праздничный день 16 августа, в день явления чу-
дотворной Феодоровской иконы Божией Матери»19.

На своем заседании 16 октября 1901 года Коми-
тет министров, выслушав записку министра внутрен-
них дел, положил обратиться к императору: «Испро-
сить высочайшее Вашего императорского величества 
соизволение на установление в г. Костроме ежегод-
но, в день явления чудотворной Феодоровской ико-
ны Божией Матери – 16 августа, наряду с церковным 
и гражданского праздника, в который присутствен-
ные места освобождались бы от служебных занятий, 
а училища от учения»20. Через две недели, 30 октября, 
император Николай II «высочайше повелеть соизво-
лил установить в г. Костроме ежегодно в день явле-
ния чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма-
тери, 16 августа, наряду с церковным и гражданский 
праздник»21. Извещения об учреждении в Костроме 
такого гражданского празднования были опубликова-
ны в печати, в том числе и в «Костромских епархи-
альных ведомостях»22.

Таким образом, в начале XX века оба торжества 
в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери – 14 марта и 16 августа (по старому стилю) – 
получили статус не только церковного, но и мест-
ного (для города Костромы) гражданского праздни-
ка, что само по себе было незаурядным явлением 
для Российской империи того времени. Особенно 
следует отметить, что в обоих случаях инициатора-
ми установления такого праздника были костромичи, 
заботившиеся о почитании главной святыни Кост-
ромской земли. Полагаем, что этот опыт может ока-
заться востребованным и сейчас, когда проведение 
торжеств в честь чудотворной Феодоровской ико-
ны Божией Матери вновь является важной состав-
ляющей государственно-церковного сотрудничества 
в нашем регионе.
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Аннотация. Наградная система российского государства, в частности ее медально-знаковая составляющая, имеет глубо-
кую и интересную историю. Отдельную страницу в ней занимают события Русской-японской войны 1904–1905 гг. 
Несмотря на имеющуюся достаточно серьезную историографию вопроса, авторы в силу разных причин не акценти-
ровали внимание на «традиционности и новациях» в наградной практике, посвященной военным действиям. В ходе 
краткого рассмотрения основных медалей и знаков, выпущенных государственными и общественными структура-
ми России, зарубежья и причин, их обусловивших, были определены «классические» и «необычные» моменты в по-
ощрительной области. К первым можно отнести внимание властей к событиям двояким образом: непосредствен-
но, сразу по факту, буквально через несколько месяцев после произошедшего и по «юбилейному случаю». И в том 
и другом случае отмечалось стремление запечатлеть героизм в наградном металле, даже несмотря на внешне про-
игрышные ситуации. Привычными были ранжированность знаков по степеням, отраженная в ценности применяе-
мого материала, относительно большой охват награждаемых. Нововведениями же считаются медали, изготовлен-
ные российскими, зарубежными, в частности французскими, общественными организациями в массовом порядке. 
Ранее подобное не отмечалось. Это свидетельствовало о резонанстности и значимости отражаемого историческо-
го факта не только для России, но и для других стран.
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curious history. A special role in it is played by the events of the Russo-Japanese War of 1904-1905. Despite the existing 
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Наградная система Российской империи, отра-
зившая как различные эпизоды, так и проигранную 
войну с Японией в 1904–1905 гг. в целом, нашла об-
стоятельное освещение в отечественной литературе. 
По этой теме написаны обобщающие и специаль-
ные исследования. Среди авторов особо выделяют-
ся Е.В. Лозовский, А.А. Кузнецов, Н.И. Чепурнов, 
В.В. Иванов, О.Ю. Кокурина и ряд других истори-
ков. Однако они не выделяли специально аспект, ха-
рактеризующий соотношение классической традици-
онности и новаторства в «медально-знаковом» деле, 
посвященном боевым действиям. Поэтому представ-
ляется возможным заполнить эту лакуну.

В конце XIX в. в Китае Россия вошла в неприми-
римые противоречия с императорской Японией [Бы-
ков: 14]. Результатом столкновения интересов двух 
государств стала Русско-японская война 1904–1905 гг. 
Начало ей положили события 26 января (9 февраля) 
1904 г., когда российские корабли в порту Чемуль-
по подверглись атаке значительно превосходящей 
по силе японской эскадры С. Уриу. Действия русских 
моряков, проявивших мужество, отвагу и стойкость, 
не оставили равнодушными не только соотечествен-
ников, но и иностранцев. Подданный Австро-Вен-
герской империи ‒ государства, явно не очень дру-
жественного по отношению к России, ‒ Р. Грейнц 
по горячим следам написал знаменитые стихи под на-
званием «Варяг» [Варяг]. Чуть позже, в марте – апре-
ле 1904 г., в переводе Е.М. Студенской они были 
положены на музыку четырех композиторов: А.С. Ту-
рищева, А.Б. Виленского, И.Н. Яковлева, И.М. Кор-
носевича. Песня, созданная «интернациональными» 
усилиями, золотыми буквами вписалась в страницы 
истории культуры и Отечества. О сражении же в бух-
те Чемульпо, эмоционально сильно воздействовав-
шем на россиян, стало известно от высшего коман-
дования на Дальнем Востоке [Доценко: 115].

Торжества по случаю встречи спасшихся моряков 
весной 1904 г. во многих городах России стимулиро-
вали власти дать достойную оценку произошедшему. 
В начале июня 1904 г. Николай II распорядился учре-

and public structures of Russia in the country and abroad and the reasons for introducing them, the authors identifi ed 
the “classic” and “unusual” moments in the promotional fi eld. It can be attributed as quite a usual practice that the attention 
of the authorities to the heroic events was demonstrated in two ways – directly, immediately after the fact, literally a few 
months after the incident, and on some ‟anniversary occasions”. In any case, there was a desire “to capture” heroism in 
premium metal, even despite the outwardly losing situation on the battlefi eld. The ranking of decorations by degrees was 
refl ected in the value of the material used, and the relatively large coverage of the awarded was customary as well. As for 
innovations, there were a lot of medals made by Russian public organisations abroad, particularly in France. This has never 
been done before. It testifi ed to the resonance and signifi cance of the refl ected historical fact not only for Russia, but also 
for other countries.
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дить медаль, запечатлевшую подвиг «Варяга» и «Ко-
рейца». Ее эскиз разработал известный художник, 
медальер монетного двора А.Ф. Васютинский [Васю-
тинский]. Всего было отчеканено 697 наград. Кроме 
того, все нижние чины 1–3-го разрядов получили еще 
специальный символ ‒ знак отличия Военного ордена 
4-й степени, а двое, особо отличившиеся, – 3-й степе-
ни. Эта награда, конституированная в 1807 г., счита-
лась для них самой высшей. До 1913 г., когда ее пе-
реименовали в Георгиевский крест, она называлась 
солдатским Георгием [История ордена].

Одним из важнейших эпизодов Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. была оборона Порт-Артура, про-
должавшаяся почти 8 месяцев. Уступая японцам в чис-
ленности, русские войска сумели нанести им ощути-
мый урон. По подсчетам специалистов, общие потери 
«самураев» составляли от 90 000 до 100 000 чело-
век [Осада Порт-Артура]. 20 декабря 1904 г. (2 янва-
ря 1905 г.) генерал-лейтенант А.М. Стессель, коман-
довавший обороной крепости, подписал капитуляцию, 
за что впоследствии был осужден [Высочайший при-
каз:149–150]. Однако тень предательства не легла тя-
желой печатью на всех остальных портартурцев. На-
против, их героизм нашел отклик в России и за ее 
пределами. Особо отличились французы. По иници-
ативе издателя французской газеты «Эхо Парижа» 
А. Симона прошел сбор народных денег на чекан-
ку медалей для участников обороны крепости. Было 

Рис. 1. Медаль «За бой Варяга и Корейца»
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выпущено порядка 38 000 медалей для всех воен-
ных чинов – от солдатских до офицерских. Причем 
для первых в количественном отношении многократ-
но больше. Ее можно было носить на ленте, окрашен-
ной в цвета флага Французской Республики. Правда, 
судьба присланных в Россию медалей оказалась дра-
матической: поскольку генерал А.М. Стессель, чье 
имя было на них отчеканено, считался военным пре-
ступником, то все награды осели мертвым грузом 
в Военном министерстве. Их вообще планировали 
передать на хранение в музей. Лишь 1 (14) декабря 
1910 г. было получено разрешение от ведомства на пе-
редачу медалей защитникам Порт-Артура. Но даже 
и после этого ношение запрещалось ввиду пожало-
ванности знака частным учреждением и наличия 
на нем имени генерала А.М. Стесселя. 

По этой причине бо́льшая часть дошедших до се-
годняшнего дня медалей не имеют ушек, хотя в офи-
циальных указах об этом ничего не говорилось. Од-
нако защитники Порт-Артура высоко ценили награду. 
Ведь она вручалась от имени французского народа, 
что было намного ценнее правительственных поче-
стей [Лозовский. Награды за Порт-Артур]. 

«Практика вето» на иностранные награды в тот 
период была обычной. Под нее подпал, например, 
и командир «Варяга» В.Ф. Руднев. Ему, в частно-
сти, запретили носить один из высших японских ор-
денов ‒ Восходящего солнца II степени, врученный 
ему в 1907 г. [За что капитан «Варяга»].

Несмотря на то, что для защитников Порт-Артура 
уже существовали особые знаки отличия, обществен-
ность заявляла о необходимости еще одной специаль-
ной награды. 7 (20) августа 1907 г. Главный морской 
штаб (ГМШ) получил запрос на это, и через две не-

дели он дал отрицательный ответ. Наконец, 1 (14) ок-
тября 1907 г. вопрос об учреждении нагрудного зна-
ка для защитников Порт-Артура был доложен лично 
Николаю II. Император поддержал негативную пози-
цию «штабистов» и Морского министерства. Однако 
спустя семь лет, 14 (27) января 1914 г., такой знак все 
же одобрили [Лозовский. Награды за Порт-Артур].

Формальным поводом к его учреждению стало 
десятилетие с начала обороны Порт-Артура, а вот 
об истинной причине, так резко изменившей отно-
шение властей к данному вопросу, можно только до-
гадываться. Известно две разновидности наградного 
знака, отличающихся как металлом изготовления, так 
и внешним видом. «Портартуровский крест», пред-
назначенный для офицерского состава, изготовлял-
ся из серебра либо посеребренной бронзы и имел 
по центру накладной эмалевый медальон, в то вре-
мя как знак, предназначенный для нижних чинов, из-
готовлялся из медного сплава и был цельноштампо-
ванным.

Вместе с тем фотографии военнослужащих с этой 
наградой встречаются довольно редко. Отчасти это 
объясняется ее поздним учреждением, состоявшим-
ся в январе 1914 г., и, как следствие, гибелью многих 
портартурцев в боях Первой мировой и Гражданской 
войн. Одним из наиболее известных кавалеров дан-
ного знака стал П.П. Киткин, участвовавший в обо-
роне Порт-Артура в должности минного офицера 
крейсера «Аскольд». За свою многотрудную жизнь 
он успел принять участие еще в трех войнах: Пер-
вой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, 
выйдя в отставку в 1946 г. в звании контр-адмирала. 
Он же оказался одним из немногих, кто носил крест 
«Порт-Артур» на советском военном мундире.

Другой трагической и одновременно героической 
страницей в боевой истории 1904–1905 гг., нашедшей 
отражение в фалеристике, стало Цусимское сражение. 
В его ходе была практически разбита 2-я Тихоокеан-
ская эскадра, пришедшая после многомесячного и тя-
желейшего перехода из Балтики на Дальний Восток 
с целью оказать помощь Порт-Артуру и вообще изме-

Рис. 2. Медаль Защитникам Порт-Артура. 
Сверху – вариант в серебре, снизу – вариант в бронзе

Рис. 3. Знак «Порт-Артур». 
Слева – офицерский вариант, 

справа – вариант для нижних чинов

«Медально-знаковая сторона» Русско-японской войны 1904–1905 гг.: традиции и новации



32 Вестник КГУ   № 2, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

нить ход боевых действий в пользу России. Японский 
флот понес значительно меньшие потери [Куроедов, 
Овечкин: 6]. Поначалу участники Цусимского сраже-
ния не были отмечены никакими особыми наградами, 
и лишь 19 февраля (4 марта) 1907 г. «высочайшим» 
повелением царя для них была учреждена медаль 
«В память похода эскадры адмирала Рожественско-
го». Летом 1907 г. Санкт-Петербургский монетный 
двор отчеканил 5 500 медалей, из которых 4 556 еди-
ниц получили нижние чины и еще 196 ‒ офицеры, 
чиновники, священники и медсестры. Оставшаяся 
часть тиража осталась невостребованной. Причина 
была банальной – не могли найти уволенных в запас 
награжденных, а потому их медали и удостоверения 
возвращались в Главный морской штаб [Лозовский. 
Об истории установления].

Говоря об отражении фалеристикой событий 
1904–1905 гг., нельзя не отметить и медали Рос-

сийской организации Красного Креста (РОКК). 
Эта структура организационно оформилась 
в 1879 г. [История Российского Красного Креста]. 
К 1904 г. она уже имела довольно разветвленную сеть 
по всей стране, но в основном, конечно, в европей-
ской ее части. На Сибирь и Дальний Восток приходи-
лась незначительная часть управлений и комитетов. 
В годы войны главными центрами РОКК там стали 
Харбин и Иркутск. В этих и других местах, еще более 
близких к местам сражений, обустраивались госпита-
ли, налаживалось лечебное дело. С учетом проблем 
снабжения всем необходимым для полноценной ра-
боты, большим числом раненых, требовавших ухода, 
терапии, ее сотрудники в указанных и других россий-
ских городах и весях поистине совершали настоящий 
гражданский, человеческий подвиг. Через походные 
и стационарные лазеры прошло без малого почти 
600 000 человек [Рудой: 60].

Выражением признательности и благодарности 
за этот тяжелый, но столь необходимый обществу 
труд в феврале 1906 г. Николай II распорядился из-
готовить медаль Российского общества Красного 
Креста. Вначале ею награждали всех, кто непосред-
ственно трудился на разных должностях организа-
ции – от санитарок, медсестер до служащих, а также 
жертвователей. Впоследствии, с конца марта 1907 г., 
право награждения такой медалью получили офице-
ры и гражданские чины, числившиеся в военном ве-
домстве. Чеканилась медаль частным образом и вру-
чалась от имени Красного Креста. При этом, правда, 
был еще один нюанс – медалисту требовалось возме-
стить стоимость знака [Иванов: 30].

Однако это не являлось чем-то необычным. Прак-
тика платы за «невоенные медали» шла еще со вре-
мен Николая I [Кокурина].

Завершение войны между двумя странами прои-
зошло в сентябре 1905 г., когда в американском Пор-
тсмуте был подписан мирный договор. Для России 
как проигравшей стороны он оказался не столь тя-
желым, каким мог быть в принципе [Кутаков: 175]. 

Рис. 4. Участник обороны Порт-Артура 
контр-адмирал П.П. Киткин, 1946 г. 

С правой стороны груди виден знак Порт-Артура

Рис. 5. Медаль «В память плавания 
на Дальний Восток эскадры вице-адмирала 

З.П. Рожественского», вариант частного чекана

Рис. 6. Медаль Российского общества 
Красного Креста в память окончания 

Русско-японской войны
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Но как бы то ни было, произошедшее оставило 
свой след в отечественной истории, и в нем отраз-
илась не только горечь поражения, но и преклоне-
ние перед всеми, кто вынес на себе тяготы военно-
го испытания. Такой диссонанс возник в российском 
обществе после того, как в марте 1906 г. увидела 
свет медаль «В память Русско-японской войны». 
Кто-то говорил о недопустимости увековечивания 
«позорной войны», а кто-то, наоборот, поддержи-
вал главную идею этого знака – признания заслуг 
перед Отечеством, верности ему даже в обстоятель-
ствах поражения [Иванов: 29]. За образец изготовле-
ния нового знака отличия была взята медаль «В па-
мять Русско-турецкой войны 1877–1878» в трех ее 
вариантах: серебре, светлой бронзе и темной брон-
зе. Каждая версия награды «В память Русско-япон-
ской войны» предназначалась для разных категорий 
ветеранов. Так, например, серебряный вариант меда-
ли вручался защитникам Квантунского полуострова 
и участникам обороны Порт-Артура. А вот «бронзо-
вая степень» имела два оттенка ‒ светлую и темную. 
Светлой удостаивались непосредственные участники 
боевых действий, а темной отмечались те, кто не вое-
вал, но служил на Дальнем Востоке или территории, 
находящейся на военном положении. При награжде-
нии медалью не обходилось и без казусов. Ведь она 
не являлась именной. Так, отмечались случаи «двой-
ного награждения» участника Русско-японской вой-
ны. Подобное происходило по причине «головотяп-
ства» чиновников, которые путались в документах, 
поскольку некоторые ветераны одновременно под-
ходили под несколько категорий награждаемых [Ло-
зовский. Всем известная медаль].

Таким образом, на основе сказанного можно кон-
статировать, что события, связанные с Русско-япон-
ской войной 1904–1905 гг., нашли самое прямое 

и непосредственное отражение в медалях и зна-
ках. Их создание отображало как уже сложившие 
традиции в фалеристике, так и свидетельствовало 
о новых в ней веяниях. «Классическим» являлось 
стремление властей по факту или по случаю «кру-
глой даты» запечатлеть подвиг солдат, матросов, 
офицеров по отдельным эпизодам и по войне в це-
лом, несмотря на поражение от противника. Эта ли-
ния воздавать славу своим воинам в «проигрышной 
ситуации» пошла с Крымской войны 1853–1856 гг. 
Она получила продолжение и в войне с японцами. 
Прежней оставалась иерархизация знаков по сте-
пеням в зависимости от «благородства» металла, 
из которого они изготовлялись. Новацией, пусть 
и не абсолютной, стало активное участие россий-
ской и французской общественности в учрежде-
нии медалей в массовом количестве для участников 
боевых действий и тружеников тыла, работавших 
в госпиталях, лазаретах, медицинских пунктах. Это 
заложило и укрепило несколько иную норму в рос-
сийской фалеристике, получившую развитие в по-
следующей истории страны.
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История детства сегодня является одним из наи-
более энергично развивающихся направлений в оте-
чественной и зарубежной историографии. Исследова-
телей привлекает изучение предметного мира детства, 
юридических статусов ребенка в обществе прошлого, 
различных воспитательных систем и т. п. [Виногра-
дов; Какорея; Калверт; Ромашова; Сальникова; Kelly]. 
В этом плане особый интерес вызывает раннесовет-
ский период с его многочисленными экспериментами, 
новой семейной политикой, борьбой между традици-
ей и новацией в социальном пространстве школы и пр. 
В основном историки сосредоточиваются на изуче-
нии государственной политики в отношении детства, 
трансформации школьного образования и т. п. [Ма-
скевич; Рожков; Семенова; Ханипова]. Не менее зна-
чимым сюжетом истории детства в 1920-е гг., на наш 
взгляд, является процесс трансформации детского до-
суга и, в частности, его «технизация».

Послереволюционное время – это время борьбы 
со «старым миром, время поиска новых идей и стро-
ительства нового общества. Большевики в 1920-е гг. 
радикально изменяли государственное устройство, 
социальные институты, экономические механизмы 
и самого человека. В этой связи большое внимание 
уделялось вопросам воспитания и образования под-
растающего поколения. Значение категорий «дет-
ство», «юношество», «молодежь» в раннесоветском 
официальном дискурсе становится очевидным, учи-
тывая общий пафос строительства социалистическо-
го общества. «Счастливое детство» советских детей 
рассматривалось как результат социалистических 
преобразований, а сами «дети Октября» – как сози-
датели нового мира [Сальникова: 52].

Детей и подростков как минимум необходимо 
было оградить от «враждебного влияния», как макси-
мум – вырастить из них высокоморальных строителей 
коммунизма, всесторонне развитых гармоничных лю-
дей, способных достичь успеха в производственной, 
общественной, спортивной деятельности, и при необ-
ходимости готовых встать на защиту Родины. Стоит 
отметить, что именно в 1920-е гг. в системе советской 
пропаганды был сконструирован образ «ребенка-ак-
тивиста», который был не просто объектом государ-
ственной заботы, но и сам пытался по мере сил вклю-
читься в социалистическое строительство. 

Важнейшим инструментом формирования «но-
вых людей», наряду с литературой, кино, массовыми 
праздниками, выступала школа [Рожков 2007]. На нее 
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возлагалась задача подготовить поколение грамот-
ных людей, способных превратить Россию в соци-
алистическое государство с новой идеологией, но-
вой промышленностью, новыми индустриальными 
городами и т. п.

В 1922 г. на страницах журнала Московского ко-
митета РКСМ «Наша работа» была сформулирована 
задача продвижения технических знаний в среду под-
растающего поколения. Автор статьи «Технические 
знания молодежи» Н. Булатов утверждал, что неудов-
летворенный инстинкт исследования и любознатель-
ность стали принимать у детей уродливые формы, 
проявлявшиеся, в частности, в порче государствен-
ного имущества. В этих обстоятельствах широкая по-
пуляризация технических знаний была необходима 
для воспитания бережного отношения к народному 
достоянию. Однако имеющиеся курсы и специальные 
учебные заведения не могли помочь всем желающим, 
поэтому систему внешкольного технического обра-
зования следовало дополнить детскими технически-
ми станциями (ДТС). Там планировалось создавать 
специально оборудованные мастерские (слесарные, 
электротехнические, химические и т. п.), проводить 
лекции, устраивать демонстрации приборов и моде-
лей, технические выставки, распространять техниче-
скую литературу [Булатов 1922: 6–7].

Интерес к ДТС существенно вырос в начале пер-
вой пятилетки, когда эта форма работы была орга-
нично вписана в контекст индустриализации страны. 
На рубеже 1920–30-х гг. всем было понятно: СССР 
мог либо построить индустриальную экономику, либо 
пополнить ряды слаборазвитых государств. Однако 
промышленный рывок требовал и соответствующего 
кадрового обеспечения. Это объясняет и стремление 
советского правительства к повышению уровня обра-
зованности в стране, и акцент на «технизацию» шко-
лы [Аллен: 135]. С другой стороны, внедрение тех-
нических новинок, доместикация новых технологий, 
связанных с индустриализацией (электричество, ав-
тотранспорт, авиация, радио и т. п.), требовали адап-
тации со стороны потенциальных потребителей этих 
изобретений. Именно эту задачу и призваны были ре-
шить детские технические станции.

Юные изобретатели не только изготавливали свои-
ми руками модели, но и работали на станках, изучали 
настоящие машины, узнавали новости из мира техни-
ки, посещали заводы и технические музеи. Станции, 
таким образом, содействовали процессу доместика-

«Маленькая авиация»: детское техническое творчество в СССР в 1920-е гг.
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ции технологий, приобщению детей к миру современ-
ной индустрии. Одновременно решалась и проблема 
досуга школьников. 

На ДТС также возлагались задачи по проведе-
нию профориентационной работы. Трудясь на стан-
ции, каждый ребенок мог определить свои наклон-
ности и найти себя. 

К концу 1920-х гг. детские технические стан-
ции были созданы в большинстве крупных городов 
СССР [Наумов: 31]. Воплощая свои планы, советские 
руководители не рассчитывали на то, что все юные 
техники станут в будущем изобретателями, но надея-
лись, что те, кто со школьных лет упражнял свои тех-
нические способности, потом, во «взрослой жизни», 
будут принимать участие в производственных сове-
щаниях, станут рационализаторами и т. п. Детские 
технические станции рассматривались как своеобраз-
ный путь подготовки работников социалистического 
строительства – путь интереса к технике и удовлет-
ворения этого интереса в бытовой обстановке [Ро-
занов: 27].

В 1926 году журнал «Знание – сила» объявил кон-
курс на лучшую модель, главным призом которо-
го была поездка в Москву. По результатам конкур-
са 30 лучших моделистов съехались в столицу со 
всех концов СССР. В Москве они пробыли 10 дней, 
посетили заводы, музеи, кинотеатры и т. п. Увиде-
ли, как в действительности работают машины, мо-
дели которых они создали, познакомились с рабо-
той столичных технических кружков и мастерских. 
На слете моделистов 12 октября 1926 г. было объяв-
лено о создании Центральной детской технической 
станции (ЦДТС). Планировалось, что, получив новые 
знания, победители конкурса станут агентами тех-
нического творчества у себя дома [Булатов 1926: 1]. 

В 1930 г. печатным органом ЦДТС стал журнал 
«Знание – сила». В каждом его номере были описа-
ния различных приборов и практические материалы 
для конструирования. Ребята сначала создавали моде-
ли по готовым схемам, а впоследствии самостоятель-
но вводили некоторые усовершенствования. Много-
численные популярные издания формировали образ 
«маленького изобретателя», чья деятельность заслу-
живала уважения со стороны взрослых, так как при-
носила практическую пользу [Бобров: 46].

Детские технические станции не только удовлет-
воряли детский «зуд в руках к технике», но и способ-
ствовали приобщению юных граждан страны Сове-
тов к героическим практикам «нового мира», прежде 
всего к авиации.

Самолет в советском дискурсе стал одним из на-
глядных образов и технического, и социального про-
гресса. Не случайно в художественном фильме «Зо-
лотой ключик» (1939 г.) герои в финале отправляются 
в сказочную страну (подразумевался СССР) на при-

летевшем за ними самолете. Авиация пропаганди-
ровалась, в том числе в детской и юношеской среде, 
как быстрое и удобное средство сообщения, достав-
ки писем и газет, борьбы с вредителями сельского хо-
зяйства, с лесными пожарами и т. п. [Юный авиомо-
делист: 4] Огромное значение придавалось авиации 
как оружию в будущей войне [Штейнер: 152].

С середины 1920-х гг. на фоне огромного мас-
сового интереса к воздушному флоту умножилось 
число кружков авиамоделистов. Обосновывая необ-
ходимость уделить внимание этим вопросам, энтузи-
асты апеллировали к опыту европейских стран [Ба-
баев: 5, 7].

Изучение настоящего аэроплана было доступ-
но далеко не всем, и поэтому большинство любите-
лей авиации могло познакомиться с конструкцией 
летательных аппаратов, только работая с моделями. 
Авиа модельный спорт, с одной стороны, приближал 
авиа цию к массе трудящихся, а с другой – нес в мас-
сы авиазнание.

К авимоделированию привлекались даже малень-
кие дети. Так, на страницах журнала «Мурзилка» 
мы видим многочисленные статьи, посвященные теме 
авиации. Например, в одном из выпусков за 1924 г. 
рассказывается о том, как маленький мальчик Вася, 
прочитав в газете о необходимости делать модели 
аэро планов, сразу же принялся за работу и смасте-
рил аэроплан. В качестве пассажира он использовал 
котенка, привязал его и спустил со шкафа [E. И.: 17].

Авторами книг для «маленькой авиации» высту-
пали воздухоплаватели, авиационные инженеры, де-
лившиеся своим многолетним опытом постройки 
моделей летательных аппаратов [Анощенко; Вейге-
лин; Шекунов].

Биографии летчиков и конструкторов публикова-
лись на страницах журнала «Пионер». В качестве при-
мера приводился профессиональный путь советского 
авиаконструктора А.С. Яковлева, который в школь-
ном возрасте, увлекшись авиамоделированием, всту-
пил в планерный кружок, впоследствии создал авиет-
ку и установил на ней мировой рекорд по дальности 
и продолжительности беспосадочного полета. В каче-
стве награды он был зачислен в Академию воздушного 
флота, а в дальнейшем стал известным авиаконструк-
тором, академиком Академии наук СССР, генерал-пол-
ковником авиации [Яковлев: 10–12].

Годичный курс обучения в кружке юных авиато-
ров был рассчитан на детей в возрасте от 8 до 14 лет. 
Здесь учеников в занимательной форме знакомили 
с жизнью воздушного флота (применение авиации 
в мирной и военной обстановке, воздушный спорт). 
Всю теорию в кружках обязательно объясняли с при-
вязкой к практике. Например, при строительстве кры-
ла необходимо было дать сведения о значении кры-
ла, его форме и т. д. В курс обучения входили также 
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и метеонаблюдения, так как авиаграмотность пред-
полагала знакомство с влиянием атмосферных явле-
ний на поведение самолета или дирижабля. Юные 
авиаторы учились обращаться с простейшими прибо-
рами – барометром, флюгером, плювиометром и др.

Наглядность была одним из главных правил ра-
боты авиакружка. Считалось, что лучшим способом 
познакомить ребят с мотором была возможность уви-
деть его изготовление на заводе, поэтому экскурсии 
на аэродромы, авиазаводы входили в обязательную 
программу. Там же, где не было авиазаводов, руково-
дители старались с помощью Общества друзей воз-
душного флота достать какой-нибудь старый мотор 
для разборки и сборки1. 

За исключением постройки летающих моделей, 
самой интересной частью работы авиакружка счита-
лись авиаигры, а также авиапраздники, проводивши-
еся в агитационных целях и приуроченные к знамена-
тельным событиям. Вся практическая часть обучения 
в кружках завершалась созданием летающей модели 
самолета. Кроме того, юные авиаторы делали докла-
ды, которые, с одной стороны, служили для провер-
ки их знаний, а с другой – для оценки работы руко-
водителя.

Членов кружков привлекала идея сопричастности 
к грандиозной программе советского авиационного 
строительства, практической возможностью приоб-
щения к нему было участие в деятельности ОДВФ, 
Авиахима и Осоавиахима. Хотя стать членом орга-
низации можно было только с 14 лет, детям предо-
ставлялась возможность участвовать в агитационных 
кампаниях. Так, в журнале «Мурзилка» в 1925 г. была 
опубликована фотография Вали Белова, который 
в 5 лет пожелал стать членом ОДВФ и добился свое-
го [Валя Белов 1925: 24]. Иногда в авиационной про-
паганде дети фигурировали в качестве «героических» 
примеров. Так, в той же «Мурзилке» под громким на-
званием «Четырехлетний летчик» была опубликована 
фотография первого маленького пассажира на совет-
ской воздушной линии «Дерулюфт», который вместе 
с матерью совершил девятичасовой перелет из Ке-
нигсберга в Москву, для того чтобы увидеться с от-
цом [Четырехлетний летчик 1924: 5].

На юных авиаторов возлагалась задача по про-
ведению агитационной работы в деревне. Предпо-
лагалось, что им посильны два вида агитационной 
работы среди крестьянской молодежи. Во-первых, 
шефство кружка над какой-нибудь волостью, в кото-
рую ребята приезжали, делали доклады, агитирова-
ли, демонстрировали свои модели, организовывали 
кружок юных авиаторов из крестьянских детей. Во-
вторых, путешествия по своему уезду в летнее вре-
мя, с переходом от одной деревни к другой (останав-
ливаясь в каждой деревне на 2–3 дня, юные авиаторы 
вовлекали местных ребят в процесс постройки моде-

лей, демонстрировали соответствующую литературу 
и т. п.) [Как «юные авиаторы»: 13].

Работа в кружках проходила под лозунгом: «от 
модели – к планеру, от планера – к самолету». Окон-
чив кружок юных авиаторов, подростки могли стать 
планеристами – второе звено воздушного спорта, 
а в дальнейшем получить профессиональную лет-
ную подготовку, пополнить ряды пилотов, авиаин-
женеров и авиатехников.

Одно из первых состязаний игрушечных моде-
лей самолетов состоялось в августе 1924 г. в Москве, 
в саду имени К. Либкнехта, по инициативе спортив-
ной секции Московского общества друзей воздушно-
го флота [Состязание моделей: 20]. 

В августе 1926 г. Авиахим устроил первое Все-
союзное состязание летающих моделей самолетов 
на Центральном аэродроме им. Троцкого. В соревно-
вании приняли участие около 70 моделистов, боль-
шинство из которых составляли подростки 13–18 лет2. 
Они представили 126 моделей разных типов и систем, 
среди которых был целый ряд интересных и ориги-
нальных изобретений, например трехмоторная «утка», 
которая в начале полета работала только на двух мо-
торах, а после выработки их энергоресурса перехо-
дила на третий. Рекорд этих соревнований по даль-
ности полета составил 410 метров (в среднем модели 
пролетали от 150 до 300 метров), по длительности – 
1 мин. 55 сек. В рамках этих состязаний было про-
ведено соревнование не только между моделистами, 
но и авиационными кружками, а также был выделен 
приз им. М.И. Калинина, полагавшийся трем участ-
никам из крестьян, показавшим лучшие достиже-
ния [Б. Ш.: 12].

Кстати, еще в 1925 г. президиум Авиахима уста-
новил систему призов за достижения по авиамоде-
лизму «в целях получения наибольших технических 
достижений и летных качеств летающих моделей». 
Так, для моделей самолетов с резиновым мотором 
приз за превышение дальности полета в 250 м со-
ставлял 100 рублей, в 300 м – 150 рублей, в 400 м – 
250 руб. В планерном спорте достижение дальности 
полета, десятикратной высоте планирования, преми-
ровалось в размере 150 рублей3.

В 1927 г. редакция журнала «Знание – сила» 
и Осоавиахим объявили конкурс, в котором могли 
принять участие все дети СССР. Для этого нужно 
было сделать любую техническую или сельскохозяй-
ственную модель и прислать ее в редакцию журнала. 
Особая комиссия осматривала все модели, и за луч-
шие из них выдавались премии – бесплатные полеты 
на аэроплане, комплекты столярных и слесарных ин-
струментов, годовая подписка на журналы «Знание – 
сила», «Пионер», «Авиация и химия».

Сдерживающими факторами вовлечения детей 
в «маленькую авиацию» служили немногочислен-

«Маленькая авиация»: детское техническое творчество в СССР в 1920-е гг.
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ность кружков соответствующего профиля, нехват-
ка соответствующей литературы и подготовленных 
кадров. Моделисты испытывали сложности с полу-
чением материалов и инструментов и нередко стал-
кивались с негативным отношением к своей дея-
тельности со стороны окружающих. Так, в одной 
из статей в журнале «Пионер» была приведена исто-
рия деревенского юного авиатора Г. Конюхова, роди-
тели которого называли сына дармоедом и принуж-
дали работать по хозяйству [Солнцев: 17]. Во время 
сенокоса, трудясь в поле от восхода до заката, маль-
чику приходилось создавать свою модель по ночам4. 
Этот пример можно считать типичным, так как кре-
стьянская трудовая культура предполагала раннее 
приобщение детей к совместной работе со взрослы-
ми. В этих условиях отвлечение на «бесполезную» 
деятельность по созданию моделей самолетов, есте-
ственно, выглядело странным в глазах крестьянско-
го сообщества.

Таким образом, в 1920-е гг. техническое творче-
ство становится одной из поощряемых государством 
форм детского досуга, закономерно вписывающейся 
в индустриальную политику Советского государства. 
Занятия на детских технических станциях, в авиа-
модельных кружках и т. п. формировали в подраста-
ющем поколении чувство причастности к большим 
свершениям Родины, закладывали основы техниче-
ской грамотности, в перспективе – готовили кадры 
для индустриальной модернизации страны. Авиаци-
онная направленность детского технического твор-
чества стала отражением общественного интереса 
к освоению воздушного пространства, составным 
элементом советского авиационного строительства, 
частью легитимации национального авиационного 
проекта.

Примечания
1 ОДВФ создано в 1923 г., в 1925 г. было объеди-

нено с Обществом содействия строительству пред-
приятий химической промышленности в Общество 
друзей авиационной и химической обороны и про-
мышленности – Авиахим, которое, в свою очередь, 
в 1927 г. было преобразовано в Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому строитель-
ству – Осоавиахим.

2 Анкета участника Первых Всесоюзных сорев-
нований летающих моделей // Государственный ар-
хив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9404. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 72–99.

3 Протокол заседания бюро президиума Союза 
Авиахим СССР. 23 июня 1925 г. // ГАРФ. Ф. Р-9404. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 14–15.

4 Отметим, что подобная линия поведения взрос-
лых, особенно в деревне, была совершенно естествен-
ной, так как крестьянское сообщество основывалось 

на раннем вовлечении детей в производственный 
труд, а все, что не входило в круг обычной крестьян-
ской жизни, отметалось как пустое «баловство». 
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Постановка проблемы и историография. Дея-
тельность текстильной промышленности в годы Ве-
ликой Отечественной войны нашла отражение в ряде 
монографических исследований. Среди них научный 
труд А.М. Корнеева [Корнеев 1957: 203–220], коллек-
тивная монография под руководством М.В. Конотопо-
ва [Методика 1992: 356-366], а также учебное пособие 
В.В. Зрюкина, Г.Н. Горькова и А.Н. Смирнова [Зрю-
кин, Горьков, Смирнов 2004]. Важным дополнением 
к данному перечню трудов является многотомное из-
дание «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», 
седьмой том которого называется «Экономика и ору-
жие войны». В нем представлен анализ экономическо-
го и оборонного потенциала СССР накануне войны, 
рассмотрены слагаемые успешного решения военно-
экономического обеспечения победы в Великой Оте-
чественной войне [Великая 2013]. Несмотря на фун-
даментальность этого труда, деятельность Народного 
комиссариата текстильной промышленности (НКТП) 
СССР не нашла в нем, а также в указанных изданиях 
должного отражения. Лишь фрагментарно эта тема 
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представлена в монографии В.С. Околотина, в кото-
рой исследована работа текстильных предприятий 
Ивановской области в 1942 году [Околотин 2029: 215–
266]. Изложенное дает основание для научного раз-
вития заявленной темы статьи.

Итак, зимне-весенний период 1941–1942 гг. для ре-
гионов Центральной России был насыщен важны-
ми событиями. Прежде всего, в результате наступа-
тельных операций Красной армии была разгромлена 
ударная группировка германского вермахта под Мо-
сквой и были полностью освобождены территории 
Московской, Тульской и Рязанской областей. Враг 
был отброшен от столицы на расстояние 150–300 км. 
Это позволило приступить к восстановлению народ-
ного хозяйства на освобожденных территориях. Дру-
гой страницей истории этого периода стала эвакуа-
ция жителей блокадного Ленинграда, среди которых 
было много рабочих-текстильщиков и учащихся ре-
месленных училищ.

Эвакуация ленинградских текстильщиков 
в Ивановскую область. 17 января 1942 г. Государ-
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ственный комитет обороны (ГКО), рассмотрев си-
туацию, сложившуюся в Ленинграде, признал необ-
ходимым энергичнее наращивать темпы эвакуации 
рабочей силы и жителей из блокадного города. 
Для этого было решено направить в осажденный Ле-
нинград в качестве уполномоченного ГКО замести-
теля председателя СНК СССР А.Н. Косыгина. 19 ян-
варя 1942 г. А.Н. Косыгин с группой помощников 
прибыл в Ленинград. В короткий срок они ознако-
мились с обстановкой, состоянием уже подготовлен-
ной трассы через Ладожское озеро и провели подго-
товительную работу. 

21 января на заседании Военного совета Ленин-
градского фронта были рассмотрены предложения 
по эвакуации, после чего А.Н. Косыгин позвонил 
Сталину, доложил об обстановке в городе и намечен-
ных мерах. 22 января 1942 г. ГКО распорядился эва-
куировать из Ленинграда 500 тысяч жителей. Следу-
ет сказать, что А.Н. Косыгин находился в Ленинграде 
до апреля 1942 г. и неоднократно посещал места от-
правки (Борисова Грива) и выгрузки жителей города 
на восточном берегу Ладожского озера.

Далее ленинградцы доставлялись на три погру-
зочные площадки на станциях Кабана, Лаврово и Жи-
харево, а затем в эшелонах по линиям Ярославской 
и Северной железных дорог отправлялись на вос-
ток, а также в Ивановскую, Горьковскую (ныне Ни-
жегородскую) и другие области Поволжья. В работе 
по обслуживанию ленинградцев в Ивановской обла-
сти (в границах до августа 1944 г.) были задейство-
ваны эвакопункты в Иванове, Александрове и Влади-
мире. Архивные документы свидетельствуют о том, 
что это была самая горькая страница в истории дея-
тельности эвакуационных органов Ивановской обла-
сти в годы войны.

На местах к приему ленинградцев уже готовились. 
По распоряжению СНК СССР от 18 января 1942 г. 
«О размещении в пределах Ивановской области эва-
куированных из г. Ленинграда рабочих и членов их 
семей» была начата подготовка условий для их прие-
ма. Об этом свидетельствует постановление бюро об-
кома ВКП(б) и исполкома облсовета «О размещении 
и обслуживании эвакуированных жителей г. Ленин-
града», принятое также 18 января 1942 г. Согласно 
его содержанию, к прибытию в область первоначаль-
но ожидалось 20,5 тыс. эвакуированных жителей 
г. Ленинграда. 

Однако реальность событий оказалась значи-
тельно суровее их ожидания. В результате 24 января 
1942 г. обком ВКП(б) и исполком облсовета внесли 
коррективы в ранее принятое постановление, увели-
чили численность ленинградцев, подлежавших раз-
мещению на территории области и придали большую 
категоричность мерам по их приему и медицинскому 
обслуживанию. Для этого было принято новое поста-

новление «О размещении эвакуированных жителей 
г. Ленинграда». Согласно его содержанию, в области 
надлежало разместить уже 30 тыс. жителей блокад-
ного Ленинграда. Их расселение предписано осуще-
ствить по следующим фабричным городам и районам 
области: в Иванове – 7 000, Кольчугине – 3 000, Шуе – 
2 000, Фурманове – 1 500, Тейкове – 1 000, Родниках 
и районе – 1 500, Юрьев-Польском – 300, Комсомоль-
ске и районе – 1 000, Вичуге и районе – 3 200, Собин-
ском районе – 300, Приволжске – 1 000, Меленках – 
1 000, Вязниках и районе – 2 000, Кинешме – 1 700, 
Кохме – 500, Наволокском районе – 300, Владимир-
ском – 200 и в районах Ковровском, Камешковском, 
Гусь-Хрустальном, Александровском и Савинском – 
по 500 человек в каждом.

Но и это количество не соответствовало реалиям. 
Число ленинградцев, поступивших в Ивановскую об-
ласть и следовавших через нее транзитом с 31 января 
по конец апреля 1942 г., оказалось значительно выше 
предполагаемого. Более того, физическое состояние 
большинства из них было ужасающим. Для значи-
тельной части эвакуированных требовалось не разме-
щение в приемниках и общежитиях, а срочная госпи-
тализация в больницах города и области [Околотин 
2019: 389–424].

В Государственном архиве Ивановской области 
сохранились документы о приеме и распределении 
по фабрикам областного центра ленинградских рабо-
чих-текстильщиков и членов их семей. Уполномочен-
ным НКТП СССР по приему эвакуированных ленин-
градских текстильщиков был назначен заместитель 
начальника 2-го Главивхлоппрома М.К. Морозов1.

Из первого эшелона, прибывшего в Иваново 
31 января 1942 г. в 14:00, по общежитиям фабрик 
были расселены 512 человек взрослых и 130 детей2. 
Рабочие из второго эшелона, прибывшего 8 февра-
ля в количестве уже 760 человек, также были разме-
щены по текстильным предприятиям города3. Всего 
же по состоянию на 27 февраля 1942 г. текстильные 
предприятия г. Иваново приняли 1 856 человек, в том 
числе 79 детей. Из них на Ивановском меланжевом 
комбинате было трудоустроено 314 ленинградцев, 
Большой Ивановской мануфактуре им. Молотова – 
218, Новой Ивановской мануфактуре – 200, фабрике 
им. Кирова – 210 человек и т. д. К сожалению, из чис-
ла текстильщиков и членов их семей, прибывших 
в Иваново, умерло 16 человек взрослых и 4 ребенка4.

Среди ленинградцев, эвакуированных в Иванов-
скую область зимой 1942 г., была Клавдия Григорьев-
на Сипакова. Перед войной она четыре года училась 
в Ленинградском текстильном техникуме, но за-
вершить обучение ей не удалось. В 1984 г. она так 
вспоминала об этом периоде: «Коллектив комбина-
та ‟Большевик” принял нас в свою дружную семью. 
Нам выдали обувь, одежду, предоставили жилье. Та-

Роль Народного комиссариата текстильной промышленности СССР в размещении ленинградских текстильщиков...



46 Вестник КГУ   № 2, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

кое участие влило в нас новые силы. Мне доверили 
работу мастера тростильно-крутильного и аппарат-
ного цеха – вот где пришлось мне начинать трудовую 
жизнь текстильщика. Работали тогда все, не считаясь 
со временем, знали, что наш труд помогает прибли-
зить победу»20.

Таким образом, за счет трудоустройства на пред-
приятиях Ивановской области текстильщиков, эва-
куированных из Ленинграда, удалось пополнить тру-
довые коллективы региона, усилить их возможности 
по выполнению плановых заданий советского госу-
дарства. 

Реэвакуация, восстановление текстильных 
предприятий и создание новых производственных 
мощностей. К числу важных объектов, подлежав-
ших восстановлению на освобожденных территори-
ях, были отнесены предприятия текстильной про-
мышленности. Об этом свидетельствует информация 
из Госплана при СНК СССР в адрес А.Н. Косыгина 
12 февраля 1942 г. под заголовком «По вопросу вос-
становления Наро-Фоминской, Яхромской, Высо-
ковской и Дедовской хлопчатобумажных фабрик». 
Она была подготовлена на основании совместного 
предложения НКТП СССР и Московского комитета 
ВКП(б) о восстановлении указанных предприятий 
в Госплан при СНК СССР.

Согласно информации предполагалось восста-
новить указанные предприятия на следующую про-
изводственную мощность. Наро-Фоминскую фаб-
рику – на 31 тыс. прядильных веретен; Яхромскую 
фабрику – на 1 600 ткацких станков; Высоковскую 

фабрику – на 1 300 ткацких станков и Дедовскую 
фаб рику – на 1 144 ткацких станка с вводом их в дей-
ствие в июне 1942 г.

В целях экономии времени НКТП СССР до под-
готовки бюджетно-сметной документации было 
разрешено потратить на покупку материалов, на-
бор рабочей силы и начало восстановительных ра-
бот денежные средства в размере 3 млн руб. Из них 
на восстановление Наро-Фоминской и Высоковской 
фабрик – по 1 млн руб., а Яхромской и Дедовской 
фабрик – по 0,6 и 0,4 млн руб. соответственно. Тре-
бовалось также предоставление фондов на строи-
тельные материалы и кабельную продукцию, а также 
на деловую древесину в количестве 5 тыс. кубоме-
тров и т. д. Тогда же Госплан при СНК СССР принял 
решение вернуть на прежние места ранее эвакуиро-
ванное приготовительно-ткацкое и энергетическое 
оборудование, необходимое для доукомплектования 
восстанавливаемых фабрик7.

Согласно другому документу, Госплан при СНК 
СССР также предполагал, что многие из эвакуиро-
ванных предприятий осядут в новых местах и смогут 
быть восстановлены в течение 1942 г. Он также при-
знавал, что количество таких объектов не будет со-
ответствовать общему числу вывезенных предприя-
тий. Это было связано с дроблением их имущества 
на части и с размещением в различных регионах стра-
ны. Имела место и другая тенденция, когда действу-
ющие фабрики или комбинаты поглощали оборудо-
вание двух или трех эвакуированных предприятий. 
Среди них были названы Ташкентский и Барнауль-

Таблица 1
Ввод производственных мощностей по НКТП и НКЛП СССР в 1942 г.9

Прядильные веретена (в тыс.) Ткацкие станки Крутильные веретена (в тыс.)

Хлопчатобумажная промышленность

Всего 651,0 13 086 –

Средняя Азия и Казахстан 157,4 2 836 –

Сибирь, Урал 256,4 5 456 –

Поволжье 156,8 3 145 –

Шерстяная промышленность

Всего 51,5 2 063 –

Средняя Азия и Казахстан 30,7 1 446 –

Сибирь, Урал 11,0 514 –

Поволжье 9,08 166 –

Шелковая промышленность

Всего – 1 850 36,0

Средняя Азия и Казахстан 950 16,5

Сибирь, Урал 900 19,5

Наркомлегпром СССР

Всего 106,5 – –

Средняя Азия и Казахстан 106,5 – –

Примечание. Большую часть производственных мощностей предполагалось ввести в хлопчатобумажной промыш-
ленности. 
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Таблица 2
Удельный вес районов в производственной мощности текстильной промышленности (в %)10

Средняя Азия и Казахстан Урал и Западная Сибирь Поволжье Центральная России

Начало 
1941 г.

Начало 
1943 г.

Начало 
1941 г.

Начало 
1943 г.

Начало 
1941 г.

Начало 
1943 г.

Начало 
1941 г.

Начало 
1943 г.

Хлопчатобумажная промышленность

По прядению 1,7 5,7 1,2 4,8 0,6 3,1 80,1 72,8

По ткачеству 1,8 3,5 0,8 3,6 0,4 2,0 85,2 76,5

Шерстяная промышленность

По прядению 0,2 7,5 1,2 4,2 6,1 10,0 48,0 53,2

По ткачеству 0,2 11,9 1,1 5,2 6,6 9,7 54,9 48,6

Шелковая промышленность

По прядению 8,1 32,1 - 21,9 - - 82,1 29,9

По ткачеству 6,9 27,0 - 17,5 - - 77,6 56,1

Примечание. Изменения удельного веса районов отмечались по всем отраслям текстильной промышленности, но в це-
лом Центральная Россия по-прежнему оставалась ведущим по производственной мощности регионом.

ский хлопчатобумажный комбинаты, а также Семи-
палатинский суконный комбинат и некоторые другие. 
Тем не менее на базе эвакуированного оборудования 
в 1942 г. планировалось создать более 80 хлопчато-
бумажных текстильных предприятий общей мощно-
стью 650 тыс. прядильных веретен и 13 тыс. ткацких 
станков, 51,5 тыс. прядильных веретен и 2 тыс. ткац-
ких станков в шерстяной отрасли промышленности, 
а также 36 тыс. крутильных веретен и 1,8 тыс. ткац-
ких станков в шелковом производстве. Кроме того, 
по Наркомлегпрому СССР предполагалось ввести 
106,5 тыс. хлопкопрядильных веретен. Новые произ-
водственные мощности, как и до войны, преимуще-
ственно предполагалось создавать в районах Сред-
ней Азии, Поволжья, Западной Сибири и на Урале8. 

В итоге, подчеркивалось в документе, в терри-
ториальном размещении текстильной промышлен-
ности должны были произойти глубокие изменения, 
и в указанных районах появиться крупные производ-
ственно-имущественные комплексы. В свою очередь, 
это влекло за собой изменение удельного веса данных 
районов в производственной мощности текстильной 
промышленности СССР. 

Изменения в территориальном размещении тек-
стильной промышленности повлекло за собой кор-
ректировку государственных планов. Тем районам, 
которые ранее не учитывались при их разработке, 
на второе полугодие 1942 г. уже были установлены 
задания по производству текстильной продукции.

Однако процесс ввода в эксплуатацию дополни-
тельных мощностей значительно отставал от пла-
новых назначений. Так, согласно постановлению 
СНК СССР от 24 мая 1942 г. НКТП должен был 
в 1 полугодии ввести в эксплуатацию по хлоп-
чатобумажной промышленности 64 448 веретен 
и 1 353 ткацких станка. Фактически же было вве-
дено 54 712 веретен и 1 221 ткацкий станок. Напри-

мер, на Омской фабрике по причине неисправного 
трансформатора не были введены 1 522 прядильных 
веретен. На хлопчатобумажной фабрике в Чебокса-
рах из 9 900 веретен были введены в эксплуатацию 
только 5 632, или 56,8 %. На Ташкентском текстиль-
ном комбинате ниточное производство не было обе-
спечено пряжей из-за медлительности при пуске ча-
сти прядильных веретен и т. д.15

Реэвакуация и восстановление текстильных пред-
приятий в Московской, Ивановской, Ярославской 
и других областях также сопровождалась рядом труд-
ностей. Например, 2 марта 1942 г. ГКО принял поста-
новление № 1371 сс «Об организации второй базы 
по изготовлению 23 мм авиационных пушек кон-
струкции Волкова – Ярцева» на заводе № 2 в г. Ков-
рове Ивановской области16. Согласно его содержанию, 
Госплану при СНК СССР в декадный срок было пред-
ложено изыскать для завода № 2 соответствующие 
станки в количестве 186 штук, в том числе из числа 
эвакуированного и неустановленного оборудования.

В результате поисков электромоторы к станкам 
были найдены в Ивановской области на фабрике 
им. К. Либкнехта в Вязниках. 7 марта 1942 г. ГКО 
принял постановление «О передаче НКВ электромо-
торов, хранящихся на льняной фабрике им. К. Либ-
кнехта», которым обязало наркома И.Н. Акимова пе-
редать в Ковров 250 электромоторов17. Его принятию 
предшествовала докладная записка Л.П. Берии пред-
седателю ГКО И.В. Сталину. Из ее содержания сле-
довало, что на фабрике хранилось 736 электромото-
ров, эвакуированных с Оршанского льнокомбината 
без ткацких станков. По этой причине они не мог-
ли быть использованы для восстановления данно-
го льнокомбината, а на других фабриках они могли 
быть востребованы не ранее чем через 6 месяцев18.

Представляет интерес другой документ, а имен-
но записка, направленная А.И. Микояну в августе 
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1942 г. В ней отмечалось, что в Уфе на Базарной пло-
щади в течение 9 месяцев лежали под открытым не-
бом без использования и охраны 600 ткацких станков. 
Они ржавели, портились, части к ним расхищались. 
По словам авторов записки, «Наркомтекстиль ника-
ких мер к восстановлению эвакуированных фабрик 
не принимает, хотя помещение местными органи-
зациями выделено». В этой связи говорилось там 
же: «Необходимо предложить т. Акимову принять 
срочные меры к сохранению и использованию этого 
оборудования, а также дать объяснение о бесхозяй-
ственном хранении имущества в течение 9 месяцев». 
Согласно оставленным на документе подписям, кро-
ме А.И. Микояна с ним ознакомились И.Н. Акимов 
и А.Н. Косыгин. Отношение к содержанию записки 
нашло выражение в краткой резолюции В.М. Моло-
това, который также был проинформирован о ее со-
держании: «Нельзя больше этого терпеть. Неуже-
ли Наркомтекстиль не видит этого. Прошу принять 
меры и меня поставить в известность»19.

Другим подтверждением медлительности при вос-
становлении предприятий является информация 
уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ярос-
лавской области Ф.В. Ухина в Госплан СССР на имя 
заместителя председателя М.З. Сабурова «О ходе 
монтажа эвакуированного оборудования на фабрике 
‟Красный Перекоп”» Наркомтекстиля»12. В ней гово-
рилось о том, что по указанию НКТП СССР наиболее 
ценное по техническому состоянию и конструкции 
оборудование фабрики «Красный Перекоп» в период 
с 15 ноября по 15 декабря 1941 г. было демонтирова-
но и вывезено из Ярославля. В том числе прядильное 
оборудование – на 56,6 %, крутильное оборудование – 
на 100 %, ткацкие танки – на 54,5 %, значительная 
часть приготовительного и металлообрабатывающе-
го оборудования, электрооборудование и трансмис-
сионные установки. Большинство демонтированного 
оборудования было отгружено в г. Энгельс Саратов-
ской области баржами по Волге и в связи с прекра-
щением навигации вывезено по железной дороге. 

Таблица 3
Порайонная выработка тканей предприятиями НКТП СССР в 1942 г. (в млн метров)9

Наименование областей 
и республик

Хлопчатобумажные ткани Шерстяные ткани Шелковые ткани

1940 отчет 1942 план 1940 отчет 1942 план 1940 отчет 1942 план

Районы Поволжья

Татарская АССР – 18,75 0,65 – – –

Куйбышевская область 8,03 9,04 12,0 – –

Саратовская область 17,76 43,10 – – – –

Районы Урала

Чкаловская область – 1,36 – – – 0,60

Свердловская область – – 1,46 1,60 – –

Районы Западной Сибири

Алтайский край 33,7 50,6 – – – –

Омская область – – 0,59 1,10 – –

Районы Закавказья

Грузинская ССР – – 1,83 3,0 5,35 6,32

Армянская ССР 24,68 33,0 – – – 0,4

Азербайджанская ССР 48,35 62,0 0,51 0,42 – 1,24

Районы Средней Азии и Казахстана

Туркменская ССР 9,68 8,94 – 0,3 – –

Узбекская ССР 102,76 171,94 – – 0,53 3,20

Таджикская ССР – 3,30 – – 1,31 2,50

Казахская ССР

Районы Центральной России

Московская область 1504,14 1100 59,7 56,51 55,63 19,50

Ивановская область 1465,4 1775,75 0,65 0,60 1,35 1,60

Ярославская область 32,25 46,0 – – – –

Горьковская область 22,42 22,5 – – – –

Чувашская АССР – 16,9 – – – –

Пензенская область – – 4,35 5,0 – –

Тамбовская область 5,71 5,80 – –

Примечание. Несмотря на серьезные изменения в территориальном размещении текстильного производства, основную 
нагрузку по производству хлопчатобумажных тканей по-прежнему несли предприятия Московской и Ивановской областей.
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Однако баржи с оборудованием не дошли до места 
назначения и зазимовали в г. Костроме и г. Козьмо-
демьянске. Во время зимовки выяснилось, что баржи 
текут, вследствие чего все оборудование в г. Костро-
ме было выгружено на берег, а в г. Козьмодемьянске 
в одной из барж вмерзло в лед. С наступлением на-
вигации 1942 г. оборудование из Костромы и Козь-
модемьянска было возвращено обратно в Ярославль. 
Станки, вывезенные по железной дороге, за исклю-
чением 13 вагонов, находившихся в пути, также были 
возвращены в Ярославль.

Ко времени подготовки информации значительная 
часть ранее вывезенного оборудования была уже со-
средоточена на территории фабрики и на берегу р. Ко-
торосли. Однако к организации его хранения возник-
ли многочисленные вопросы. Например, прядильные 
машины и детали к ним были разбросаны на земле 
и ничем не покрыты, комплектность оборудования 
нарушена. Электрооборудование, а также половина 
барабанов и вальянов чесальных машин покрылась 
ржавчиной. Следствием столь небрежного отноше-
ния к оборудованию, говорилось в информации, могло 
стать сокращение срока его производственной эксплу-
атации. Кроме того, значительно замедлялся монтаж 
станков и прядильных машин, о чем свидетельство-
вали данные, приводимые Ф.В. Ухиным.

На монтаж оборудования «Красного Переко-
па» из государственного бюджета было отпущено 
640 тыс. руб. Их освоение осуществлялось хозяй-
ственным способом силами 100 ремонтировщиков, 
что составляло 50 % от общей потребности. Другие 
работники в количестве 130 человек не вернулись 
из Энгельса после эвакуации. Более того, тех, кто 
трудился на монтаже оборудования, постоянно на-
правляли на различные работы, в том числе на заго-
товку топлива, что приводило к снижению трудовой 
дисциплины и темпов по восстановлению предпри-
ятия. Требовались также дополнительные средства 

для полного запуска фабрики, поскольку к концу 
июня 1942 г. было уже израсходовано 616 тыс. руб. 
и оставшихся средств явно не хватало для выполне-
ния поставленной задачи. Данные проблемы сдер-
живали выполнение задания по введению в дей-
ствие предприятия к концу 1942 г., даже несмотря 
на то, что вырабатывавшиеся им ткани (брезент, 
плащ-палатка, палатка, чефер и бельтинг) являлись 
необходимыми для Красной армии14.

Имела место и другая ситуация, когда с действую-
щих предприятий Ивановской области демонтирова-
лось оборудование и направлялось на вновь строящи-
еся фабрики. Так, в соответствии с распоряжением 
СНК СССР от 16 сентября 1942 г. начальнику 3-го 
Главивхлоппрома В.М. Спорышеву было поручено 
демонтировать на Ивановском меланжевом комби-
нате им. Фролова 2 котла «Б» и «В» и отгрузить их 
через транспортный отдел НКТП СССР на фабрику 
в г. Энгельс Саратовской области5.

В целях ускорения ввода в действие новых произ-
водственных мощностей СНК СССР в своем поста-
новлении от 11 октября 1942 г. «Об улучшении рабо-
ты текстильной промышленности» наметил целый 
комплекс первоочередных мероприятий. В частности, 
обязал НКТП СССР в 4-м квартале ввести в действие 
115,5 тыс. прядильных веретен по хлопчатобумажной 
промышленности. Для этого СНК СССР потребо-
вал от ряда республиканских народных комиссариа-
тов, краевых и областных исполнительных комитетов 
оказать НКТП СССР практическую помощь по стро-
ительству текстильных фабрик и восстановлению 
эвакуированного оборудования, обеспечить их мест-
ными строительными материалами, рабочей силой 
и транспортом. Кроме того, советское правитель-
ство разрешило НКТП СССР создать в своей системе 
в 4-м квартале 1942 г. Государственный всесоюзный 
строительный трест «Текстильстрой» и строитель-
ный трест НКТП РСФСР «Ростекстильпромстрой». 

Таблица 4
О состоянии монтажа оборудования на фабрике «Красный Перекоп»13

Наименование 
оборудования

Всего 
демонтировано

Смонтировано 
на 25.07.42 г.

Находится в монтаже 
на 25.07.42 г.

Не начато 
монтажом

В штуках В веретенах В штуках В веретенах В штуках В веретенах В штуках В веретенах

Прядильные ве-
ретена 223 76 276 74 25 000 2 680 147 50 506

Крутильные ве-
ретена 60 14 634 – – 12 1 776 48 12 858

Ткацкие станки 750 – 750 – – – 325 –

Приготовительно-
прядильные ма-
шины

573 – 195 – 53 – 10 –

Металлорежущее 
оборудование 18 – 5 – – – – –

Примечание. Сравнение выполненного объема работ по монтажу оборудования с объемом предстояще-
го к исполнению позволяет судить о значительной медлительности усилий по восстановлению предприятия.
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Оно также обязало Наркомстрой включить в план 
4-го квартала 1942 г. строительно-монтажные рабо-
ты для НКТП СССР. В частности, по Барнаульско-
му меланжевому комбинату – на сумму 2,5 млн руб., 
Ташкентскому текстильному комбинату – 1 млн руб., 
Омской кордной фабрике – 1 млн руб., Челябинской 
хлопчатобумажной фабрике – 0,6 млн руб.6

Таким образом, НКТП СССР в течение всего 
1942 г. принимал меры к скорейшему восстановле-
нию производства хлопчатобумажных фабрик Мо-
сковской области, разрушенных во время оккупации, 
возвращению в Центральную Россию ранее эвакуи-
рованного оборудования и ввода его в эксплуатацию. 
Кроме того, значительное внимание уделялось рас-
ширению действующих текстильных предприятий 
в восточных районах страны, а также строительству 
в них новых промышленных объектов. Реализация 
этих сложнейших задач была сопряжена с многочис-
ленными трудностями, которые нередко преодолева-
лись только через решения советского правительства. 
Эти действия соответствовали военной обстановке 
и были направлены на достижение бесперебойного 
обеспечения потребностей фронта и тыла.
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Долгое время в историографии было принято счи-
тать, что бенедиктинская реформа во Франкской им-
перии, направленная на улучшение дисциплины, ис-
правление нравов и повышение уровня образования 
монахов, была осуществлена в ходе двух церковных 
соборов времен Людовика Благочестивого в 816–
817 годах, постановивших, что Устав Бенедикта дол-
жен соблюдаться во всех монастырях [Jacxsens: 62]. 

Но недавно исследователи обратили внимание 
на то, что еще во времена Пипина Короткого ста-
ли звучать призывы к восстановлению норм Устава 
Бенедикта в практике монашеской жизни. Сам Пи-
пин применил бенедиктинское правило в подкон-
трольных себе обителях. Также след Бенедиктинско-
го Устава прослеживался на Соборах в Вере (755 г.), 
Вербери (756 г.), Компьене (757 г.), Аттиньи (760–
762 гг.) и Жантийи (767 г.), на которых были об-
народованы директивы, касающиеся монашеской 
дисциплины, литургических практик и церковной 
организации [Jacxsens: 54].

Во времена Карла Великого интерес к бенедик-
тинскому правилу возрос ещё больше. В этот мо-
мент роль монастырей во Франкской империи и уро-
вень требований к ним возрастает по нескольким 
причинам.

Прежде всего надо учитывать, что территория 
Франкского государства значительно расширилась. 
Монастыри (в том числе управляемые лояльными 
Карлу Великому аббатами) виделись участниками 
колонизации недавно завоеванных земель и гаран-
тами безопасности на периферии. Путем обращения 
в общую веру Карл Великий надеялся объединить 
разрозненные народы в единую христианскую им-
перию, используя религию для формирования общей 
идентичности. Далеко не последнюю роль в этом 
процессе играло и восприятие империи как экклесии, 
призванной спасти для грядущей жизни как можно 
большее количество душ. Нидерландский исследо-
ватель Рутгер Крамер характеризует этот процесс 
как предоставление всем подданным Каролингов ин-
струментов, позволяющих быть хорошими христиа-
нами [Kramer: 309]. Монашество могло помочь реа-
лизовать эту идею.

К тому же в VIII веке Франкская церковь стреми-
лась к обновлению, которое понималось как возвра-
щение к христианству времен Отцов Церкви. Для это-
го было необходимо исправить поведение и образ 
жизни всех христиан [Timmermann: 19–20]. Все это 
тоже было неосуществимо без благочестивого и под-
готовленного монашества.

Кроме того, монастыри продолжали выполнять 
одну из основных своих функций – молиться. А по-
скольку христианский культ основывался на текстах, 
было важно, чтобы они были грамотно написаны 
и правильно поняты. Следовательно, существовала 

потребность в приемлемом уровне образования мо-
нахов, с которым, судя по сведениям из Epistola de 
litteris colendis Алкуина, на тот момент были пробле-
мы [Epistola: 79].

Альбрехт Дием считает, что большую роль в по-
вышении уровня благочестия и образования монахов 
сыграла практика королей Карла Великого и Людови-
ка Благочестивого направлять в монастыри в качестве 
аббатов или учителей видных интеллектуалов свое-
го времени (Рабана Мавра, Адальхарда Корбийско-
го, Валафрида Страбона, Рихбода, Эйнгарда), что по-
ложило начало живой интеллектуальной традиции 
в этом институте [Diem: 29].

А первым в этом списке должен стоять Алкуин 
Йоркский – крупнейший христианский интеллекту-
ал рубежа VIII–IX вв., в 796–804 годах – аббат мо-
настыря святого Мартина в Туре, основавший там 
школу, и учитель многих образованных мужей сле-
дующего поколения.

В историографии издавна ведется спор по пово-
ду того, был ли сам Алкуин монахом. Большинство 
исследователей, ссылаясь на Vita Alcuini, соглашает-
ся с тем, что не был [Diem: 42, LePree, de Jong: 634]. 
Тем не менее литературное наследие Алкуина и вся 
его жизнь показывают, что он относился к монаше-
ским идеалам очень серьезно. На это повлияло в том 
числе и его воспитание в соборной школе Йорка, ко-
торая, по мнению Майки Де Йонг и Альбрехта Дие-
ма, была связана с монастырем [de Jong: 634, Diem: 
34]. Помимо своей практической работы Алкуин по-
святил теме монашеского просвещения несколько 
сочинений.

Перу Алкуина, скорее всего, принадлежит два важ-
ных текста, связанных с монашеской политикой Кар-
ла Великого – «Письмо об изучении наук» (Epistola 
de litteris colendis) и по крайней мере 72-я и 73-я гла-
вы «Всеобщего увещевания» (Admonitio generalis). 
Авторство Алкуина Джеймс Лепре, ссылаясь на Аль-
брехта Диема и Фридриха-Карла Шиебе, доказыва-
ет на основе анализа языка и обнаружения сходства 
между этими текстами и теми сочинениями, которые 
относят к Алкуину бесспорно [LePree].

Интересующие нас главы «Всеобщего увеще-
вания», во-первых, призывают служителей Божьих 
украшать себя добрыми нравами и вести праведную 
жизнь для того, чтобы привлечь к служению Богу 
многих, во-вторых, содержат приказ организовать 
школы (scolae legentium puerorum), в-третьих, под-
черкивают важность тщательного исправления книг 
и в монастырях, и в епископствах, так как ошибочные 
тексты заставляют христиан молиться Богу непра-
вильно [Admonitio: 59]. Дальше Алкуин обращается 
отдельно к монахам, напоминая им, что принятие мо-
нашеского обета обязывает соблюдать правила устав-
ной жизни, а недавно пришедшие из мира братья  
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должны сначала хорошо обучиться «внутри» (видимо, 
в душе), прежде чем приступать к «наружным» мона-
стырским обязанностям [Admonitio: 60]. В этом по-
сыле можно найти некоторое сходство с концепцией 
одного из виднейших монашеских писателей Иоанна 
Кассиана о деятельном знании, которое заключалось 
в том, чтобы избегать пороков и совершенствовать 
в себе добродетели, а также предшествовало умозри-
тельному – включающему истолкование и понимание 
Писания – знанию [Тюленев: 156].

На основании анализа этих двух глав можно пред-
положить, что Алкуин считал, что школы, управля-
емые образованными и благочестивыми учителя-
ми, живущими в соответствии с установленными 
монашеским уставом правилами и использующи-
ми для обучения мальчиков «правильные» (то есть 
не содержащие ошибок) тексты, смогут подготовить 
новое поколение все таких же праведных препода-
вателей и произвести новую серию столь же безуко-
ризненных текстов, которые, в свою очередь, сно-
ва исполнят свою функцию и спасут таким образом 
еще большее количество душ. Похожие идеи раз-
виваются и в «Письме об изучении наук» (Epistola 
de litteris colendis).

Послание, написанное от имени Карла и адресо-
ванное к аббату Фульды Баугульфу или, согласно не-
которым спискам, некоему епископу, по-видимому, 
Ангильраму из Меца [Diem: 37], начинается с при-
каза о том, что помимо соблюдения порядка устав-
ной жизни и ведения святого образа жизни служи-
тели Божьи , имеющие по дару Господа возможность 
учиться, должны делать это «в соответствии со спо-
собностью каждого». Совокупность всех трех дей-
ствий, по замыслу Алкуина, должна привести к тому, 
что монахи будут не только «честно жить», но и «чест-
но говорить». Ведь прежние письма монахов показа-
ли недостаточную образованность их авторов – «то, 
что благочестивая набожность внутри… диктовала, 
то из-за небрежности обучения грубый язык снару-
жи… воспроизвести не смог», а эти «ошибки слов», 
что опасно, могут затем вызвать «ошибки умов». По-
мимо этого, хорошее образование, как пишет Алкуин, 
поможет монахам глубже проникнуть в тайны Свя-
щенного Писания, где используется сложный язык 
иносказаний и тропов. При этом на учебу, ещё раз под-
черкивает Алкуин, должны быть избраны такие мужи, 
которые имеют и готовность, и возможность учить-
ся самим, и желание наставлять других [Epistola: 79].

В постулатах, связанных с образованием, мы мо-
жем найти связь всё с тем же Уставом Бенедикта. 
В этом уставе есть множество указаний на то, что мо-
нахи должны быть грамотными. В главе 48-й, напри-
мер, говорится о том, что в некоторые часы братья 
должны заниматься «божественным чтением», в не-
которые – могут это делать по желанию, а в дни Че-

тыредесятницы каждый монах обязан взять в библио-
теке «особую книгу, которую должен прочитать всю 
подряд». Далее Бенедикт добавляет, что в этот пери-
од одному или двум старцам следует обходить кельи 
и проверять, действительно ли братья занимаются 
чтением [Regula Benedicti 48].

В 38-й главе сказано о том, что каждую неделю 
должен выбираться чтец, который будет заниматься 
чтением для братии во время трапезы. Также Бене-
дикт отмечает, что в это послушание может входить 
не каждый монах, но тот, который «может назидать 
слушающих» [Regula Benedicti 38].

В главе 58-й также сказано, что Устав должен чи-
таться по нескольку раз желающим вступить в мона-
стырь. Из этой же главы мы узнаем, что принимае-
мый в монастырь должен «изложить письменно», 
«своей рукой» обещание не отступать от намерения 
быть монахом, «быть всегда исправным в поведении, 
в нраве и послушании» [Regula Benedicti 58].

Таким образом, «Письмо об изучении наук» про-
должает развивать идею о необходимости соедине-
ния правил монашеского устава и ведения благоче-
стивой жизни с образованием, что должно помочь 
монахам писать правильные тексты и лучше пони-
мать священные книги, а затем передать эти знания 
и умения своим последователям, а также показать им 
пример собственного добронравного поведения. Эти 
же темы поднимаются и в посланиях Алкуина к раз-
личным монашеским общинам и отдельным монахам.

Видимо, Алкуин и его современники считали эти 
письма очень важными. Так, в послании к монахам 
Готии-Септимании Алкуин просит их отправить эк-
земпляр этого письма братьям на Леринские остро-
ва [Alcuin: 216]. А когда частый корреспондент Ал-
куина, епископ Зальцбургский Арн, попросил у него 
очередного духовного совета, тот, помимо прочего, 
послал ему свое письмо, созданное прежде для отро-
ков из монастыря святого Мартина в Туре [Driscoll: 
37]. Майкл Дрисколл отмечает, что после этого Ad 
pueros sancti Martini, посвященное важности искрен-
ней исповеди и покаяния, упоминалось в различных 
рукописных сборниках, появившихся ещё при жиз-
ни Алкуина [Driscoll: 39]. Рассмотрим блок «мона-
шеских» писем более подробно.

Прежде всего, Алкуин признает, что в современ-
ной ему церкви есть проблемы. По его словам, «мно-
гие… пытаются осквернить её» [Alcuin: 89]. Задача 
адресатов писем – не допустить этого осквернения пу-
тем следования монашескому уставу, ведения благо-
честивой жизни, подражания примеру предшествен-
ников и передачи знания. 

Что касается призыва к уставной жизни, то в пись-
мах к разным монашеским общинам Алкуин доста-
точно часто ссылается на Устав Бенедикта – то прямо, 
то косвенно. При этом Алкуин никогда не упоминает 
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какие-то точные, «количественные» положения Уста-
ва – сколько должно быть богослужений, какая имен-
но еда и одежда позволительна для монахов и т. д., 
хотя сам Бенедикт уделяет этому достаточно большое 
внимание [Regula Benedicti 8–18, 22–24, 39–41]. Воз-
можно, Алкуин считал, что эти вещи не требуют спе-
циального пояснения. Зато он не устает напоминать 
читателям, какими качествами должны обладать мо-
нахи, постоянно выделяет присущие им добродетели: 
любовь, смирение, послушание, единодушие, согла-
сие, отсутствие соперничества, целомудрие, умерен-
ность в одежде, яствах [Alcuin: 54, 86, 88, 92, 94, 95, 
151, 172, 191, 211]. При этом Алкуин считает нужным 
пояснить, что именно он подразумевает под любовью, 
смирением, послушанием [Alcuin: 95, 171]; какие лю-
бовь и смирение «правильные», а какие нет [Alcuin: 
171]. Эйлин Джаксенс отмечает, что Алкуин в сво-
их письмах ничего не говорит об индивидуальных 
аскетических достижениях монахов, что тоже хоро-
шо вписывается в корпоративную модель бенедик-
тинского монашества [Jacxsens: 54]. Очень близко 
к Уставу Бенедикта [Regula Benedicti 2] Алкуин опи-
сывает настоятеля монастыря – отца и пастыря, ко-
торому нужно будет предоставить Богу отчет о том, 
что он предписывал своим подопечным и какие при-
меры им подавал [Alcuin: 171]. 

Идея примера, преемственности встречается 
в письмах Алкуина очень часто. Мы постоянно видим 
параллель «отцы – сыновья». Эйлин Джаксенс счита-
ет, что постоянное использование Алкуином множе-
ственного числа неслучайно – юных монахов воспи-
тывали не отдельные учителя, а вся община [Jacxsens: 
48]. Алкуин призывает адресатов уважать стариков, 
наставлять юношей, почитать предшественников – 
как ныне живущих, так и уже ставших частью исто-
рии, быть достойными их [Alcuin: 54–56, 86, 87, 92, 
94, 95, 171, 191, 194, 211]. Взрослых монахов Алкуин 
призывает учить молодых с помощью «добрых при-
меров» [Alcuin: 95]. Это хорошо соотносится с кон-
цепцией монашеского воспитания, заключавшемся, 
по мнению Эйлин Джаксенс, в корректирующей нрав-
ственной программе, при которой начинающий монах, 
видя асимметрию между собой и своим учителем, на-
правлял усилия на то, чтобы сократить разрыв меж-
ду своим обликом и образом учителя [Jacxsens: 59]. 
При этом Джаксенс добавляет, что этот образ учи-
тель должен был в свою очередь соотносить с обра-
зами святых из житий [Jacxsens: 150]. 

Особо отмечает Алкуин важность преемствен-
ности в обучении. Он постоянно транслирует идею 
о том, что учиться в юности нужно для того, чтобы 
в зрелости учить; питать себя следует, чтобы позже 
давать духовную пищу другим [Alcuin: 55, 173, 194]. 
Только в этом случае «свет знания», горящий в Церк-
ви «от начала веры», никогда не угаснет [Alcuin: 89]. 

А это жизненно необходимо, ведь «неведение Писа-
ния есть неведение Бога, и… множество мудрых есть 
спасение народа» (Ср. Прем. 6:26) [Alcuin: 91]. Важно, 
по мнению Алкуина, и то, что приобретенные в мо-
лодости знания позже дадут бывшему ученику почет 
среди людей и вознаграждение перед Богом [Alcuin: 
55, 89], «ибо кто дерево сажает, вознаграждение 
от плода его собирается получить» [Alcuin: 95].

В письме к Карлу Великому о школе, организо-
ванной при монастыре святого Мартина в Туре, Ал-
куин продолжает развивать связь труда учителя c бу-
дущими результатами. В данном случае он, пользуясь 
метафорой из книги Екклесиаста (Еккл. 11:6), гово-
рит о том, что он некогда «сеял» в Британии, а теперь 
«сеет» во Франкии и желает, чтобы оба его «посева» 
взошли [Alcuin: 178]. Кроме того, в этом письме Ал-
куин сообщает, что в новой школе он наставляет уче-
ников и в вопросах Священного Писания, и в древ-
них науках, и в грамматике, и в порядке звезд [Alcuin: 
176]. А ещё просит у Карла разрешения отправить 
в Йорк какого-нибудь посланника с целью привезти 
оттуда книги для школы, приобретенные некогда учи-
телем Алкуина и им самим [Alcuin: 177].

В письмах Алкуина нередко можно заметить упо-
минания о том, что он посылал в ту или иную обитель 
книги. Бывает, что это его собственные сочинения. 
Например, Радо, аббату святого Ведаста Аррасско-
го, Алкуин отправил житие святого Ведаста, которое 
он «постарался улучшить» [Alcuin: 116], а монахиням 
Шелльского монастыря Гисле, сестре короля Карла, 
и Ротруде, его дочери, – свои комментарии на Еван-
гелие от Иоанна [Alcuin: 322]. Письма Алкуина дают 
нам сведения и об обмене сочинениями других авто-
ров. В письме к некоему ученику Алкуин обещает от-
править ему сочинение Беды, как только он получит 
его от все той же Гислы [Alcuin: 132]. Кроме того, ис-
следователи полагают, что монахини Шелльского мо-
настыря переписывали книги и для Кельнского епи-
скопа Хильдебальда [История женщин на Западе: 199]. 
А в послании к Рабану Мавру Алкуин напоминает 
своему ученику об обещании переписать для учителя 
какую-то «книжечку» [Alcuin: 223]. Кстати, в одном 
из посланий к Карлу Великому «турского» периода 
Алкуин заявляет о том, что желает восстановить чуть 
не утраченное переписчиками искусство расстановки 
знаков препинания (distinctiones punctorum) и пытает-
ся заручиться в этом поддержкой короля [Alcuin: 285].

Таким образом, письма Алкуина к монахам тоже 
поднимают темы важности соблюдения устава, ве-
дения благочестивой жизни и просвещения, кото-
рые должны передаваться от наставника к ученику, 
а затем от повзрослевшего ученика к его собствен-
ным подопечным. Эту теорию Алкуин подкреплял 
делом, организовав в подвластном себе Турском мо-
настыре школу, а также пополняя монастырские би-
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блиотеки своими и чужими сочинениями и способ-
ствуя переписке книг. Актуальность «монашеских» 
посланий Алкуина для современников подтвержда-
ется копированием и сохранением этих писем ещё 
при жизни их автора.

Джеймс Лепре находит влияние монашеских иде-
алов также в ещё одном произведении Алкуина – 
«Книге о добродетелях и пороках» (Liber de Virtutibus 
et Vitiis), – посвященном графу Видо из Бретонской 
марки и написанном с целью, как следует из назва-
ния, научить его взращивать добродетели и избегать 
пороков. В отличие от предыдущих упоминаемых 
нами текстов, этот адресовался не монаху, а знатно-
му мирянину. Тем не менее, отмечает Лепре, при соз-
дании этой книги Алкуин явно опирался на монаше-
ские аскетические источники — сочинения Поркария 
и Иоанна Кассиана [LePree]. 

Деятельность Алкуина имела результаты. Седа 
Эркос полагает, что франкские монастыри на рубе-
же VIII–IX вв. воплощали в себе высочайший уро-
вень образования, какой только можно было получить 
в то время, и включали в себя и тривиум, и квадриви-
ум, чему тоже поспособствовал Алкуин [Erkos: 34].

Кроме того, О.А. Добиаш-Рождественская приво-
дит мнение Л. Делиля о том, что в период аббатства 
Алкуина в Туре был создан один из типов средневе-
кового письма – каролингский минускул, впрочем, 
сама Ольга Антоновна полагает, что это произошло 
в аббатстве св. Петра в Корби при управлении Адал-
харда [Добиаш-Рождественская: 203]. В то же время 
М.Р. Ненарокова, придерживающаяся той же точки 
зрения, что и О.А. Добиаш-Рождественская, пишет, 
что Алкуин, не выступая создателем шрифта, спо-
собствовал его популяризации [Ненарокова 2006: 25]. 
Также Мария Равильевна полагает, что результатом 
совместной деятельности Алкуина и переписчиков 
из Турского монастыря явилось создание, помимо 
прочего, пятнадцати манускриптов с произведения-
ми Вергилия [Ненарокова 2012: 62]. 

Алкуин был не одинок в своем стремлении ре-
формировать монашество. Например, другой ученый 
муж из окружения Карла Великого – Павел Диакон – 
написал поэму про святого Бенедикта в похожем 
духе. Джаксенс делает вывод о том, что эта поэма 
конструи рует модель монашеской жизни, основанной 
на учености [Jacxsens: 64], коллективизме [Jacxsens: 
85], транслировании примеров [Jacxsens: 80–81], по-
слушании и смирении [Jacxsens: 95] и была создана 
с целью вдохновить монахов подчиниться бенедик-
тинскому уставу [Jacxsens: 95]. 

Проблемы уставной и благочестивой жизни, её 
связь с образованием продолжили активно обсуж-
даться уже после смерти Алкуина в период прав-
ления Людовика Благочестивого, и развитие идей, 
поднимающихся в произведениях Алкуина и его со-

временников, можно найти в сочинениях ученых му-
жей следующего поколения. 
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туристического экскурсионного маршрута.
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Abstract. The article is devoted to the history of the Shayovo estate located in Kologriv district of Kostroma Region, which was 
owned by the Decembrist poet Pavel Aleksandrovich Katenin (1792-1853) in the fi rst half of the 19th century. The features 
of the planning of the estate complex associated with the natural features of the territory and the personality of the owner, 
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Усадьба Шаёво находилась в Поломской волости 
Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
логривский округ Костромской области). Первые до-
кументальные свидетельства относятся к XVIII веку. 
В 1782 году починок Шаёв с 22 душами крестьян при-
надлежал тайному советнику Адаму Васильевичу Ол-
суфьеву. В 1794 году вместе с соседними деревнями 
был приобретен полковником Александром Федоро-
вичем Катениным у Алексея Адамовича Олсуфьева. 
В то время Шаёво представляло собой неблагоустро-
енное имение в несколько дворов. По одной из версий, 
именно в Шаёво (по другой – в Санкт-Петербурге) 
у Александра Федоровича и его жены Дарьи Андре-
евны 4 декабря 1792 года родился младший сын – Па-
вел Александрович Катенин (русский поэт, драматург, 
литературный критик, переводчик, театральный дея-
тель) [Сапрыгина 2012: 142; Орлов: 129].

В детские годы П.А. Катенин получил отличное 
домашнее образование. В 14 лет зачислен на служ-
бу в Департамент народного просвещения (г. Санкт-
Петербург). В 1810 году перешел на службу в лейб-
гвардии Преображенский полк. В 1812 году в чине 
подпоручика начал участие в Отечественной войне. 
В чин поручика произведен 14 декабря 1813 года, 
штабс-капитана – 1 января 1816 года, капитана – 
1 сентября 1818 года, полковника – 5 июня 1820 года. 
В сентябре 1820 года по Высочайшему приказу от-
правлен в отставку. Причиной этому послужили уча-
стие в создании и руководстве ячейкой декабристов 
«Союз спасения» и его личные качества. По отзы-
вам, в том числе А.С. Пушкина, П.А. Катенин был 
самолюбивый, гордый, с крайне большим самомне-
нием, очень тяжелый в отношениях с близкими че-
ловек [Григоров; Вересаев] 

После высылки из Санкт-Петербурга П.А. Катенин 
поселился в доставшейся в результате раздела наслед-
ства (в 1819 году) усадьбе Шаёво. Здесь он чувствовал 
себя затворником – «как филин в темном дупле своем», 
постепенно опускался, «погряз в сальностях» и, злоу-
потребляя спиртными напитками, жил совершенным 
отшельником, от которого отвернулись все его знако-
мые [Григоров]. В письме к А.С. Пушкину он называ-
ет кологривское имение «медвежьим углом», отмечая 
при этом: «живу я в лесу, в дичи, в глуши, в одиноче-
стве, в скуке, и стихов решился не писать: carmina 
nulla canam» [Пушкин: 169]. Не привыкший к сель-
скому труду, за время нахождения в Шаёво очень точ-
но описал тяготы крестьянской жизни: «Чем долее 
живу в отдаленной нашей стороне, тем сильнее удо-
стоверяюсь, что здесь-то именно труд и есть, ко-
торого уже плоды красуются на ветвях и забывают 
о бедных корнях, роющих землю в темноте. Сельская 
тишина, мир полей – пустые, бессмысленные сло-
ва столичных жителей, не имеющих никакого поня-
тия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, 

ставить рекрут и как-нибудь жить» [Лобкова: 74]. 
За все время ссылки он не высказал ни тени «раская-
ния», но при этом соблюдал осторожность в разгово-
рах и письмах. Длительный перерыв в службе закон-
чился в 1833 году, когда П.А. Катенин был назначен 
полковым командиром Эриванского карабинерного 
полка, а через три года – комендантом Кизлярской 
крепости и Кизлярским окружным начальником. В но-
ябре 1838 года уволен со службы с чином генерал-
майора. В 1840-е годы жил в костромских усадьбах. 
Много пил и чудачил. Умер 23 мая 1853 года в усадь-
бе Шаёво от полученных в результате несчастного 
случая травм.

Пробовать себя в литературе П.А. Катенин начал 
еще в 1809 году. Начальником по службе в то вре-
мя был И.И. Мартынов, а коллегами – Н.И. Гнедич, 
К.Н. Батюшков, И.П. Пнин. Под их влиянием П.А. Ка-
тенин увлекся литературой, а первые опыты были 
признаны успешными. Но дебютом стал вольный пе-
ревод с древнегреческого языка поэмы «Идиллия» по-
эта Биона. Весной 1815 года состоялось знакомство 
П.А. Катенина с А.С. Грибоедовым, которое в даль-
нейшем переросло в тесную дружбу. В 1816 году пе-
тербуржскому зрителю была показана переведенная 
им трагедия Расина «Эсфирь», после чего он стано-
вится заметной фигурой в творческих кругах столи-
цы. Во время ссылки в творчестве П.А. Катенина на-
ходили отражение отголоски кологривской тематики. 
В январе 1833 года вместе с А.С. Пушкиным, с кото-
рым его связывали дружеские отношения, он был при-
нят в Российскую академию. После 1836 года П.А. Ка-
тенин не публиковался [Орлов: 127].

Внешний облик дворянской усадьбы сильно свя-
зан с проявлением личности, характера, предпочтений 
ее владельца. Обустройство усадьбы Шаёво, главным 
образом, связано с деятельностью П.А. Катенина и его 
родителей. Имение располагалось на надпойменных 
террасах рек Унжи и Юрас, около дороги, ведущей 
из Кологрива в Макарьев и из Галича в Вятку (широ-
та 58.607972, долгота 44.734313, EPSG:4326). Возвы-
шенное месторасположение обеспечивало создание 
видовой перспективы на просторы реки Унжи и рас-
положенные в окрестностях лесные массивы. 

Планировка территории усадьбы, главным обра-
зом, открывалась к первой и второй надпойменным 
террасам Унжи. Предпосылками для композицион-
ного и архитектурно-планировочного решения явля-
лись рельеф и сложившаяся к тому времени структу-
ра землепользования. Господский дом располагался 
на самом возвышенном участке. Ядро усадьбы было 
сформировано барским домом и видовым парте-
ром (открытая поляна). Результаты современных фло-
ристических обследований в зоне сотрудничества 
биосферного резервата «Кологривский лес» [Лебе-
дев] показывают, что типичными в травянистом по-
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крове открытых пространств могли быть ежа сбор-
ная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense), луговик дернистый (Deschampsia cespitosa), 
мышиный горошек (Vicia cracca), василек фри-
гийский (Centaurea phrygia), василек шерохова-
тый (Centaurea scabiosa), тысячелистник обыкновен-
ный (Achillea millefolium) и др. Территорию от дома 
по направлению к пойме Унжи занимал террасиро-
ванный склон, на котором простирались сельскохо-
зяйственные угодья, являвшиеся визуальным продол-
жением усадебного комплекса. Достоинством такого 
планировочного решения можно считать видовые па-
норамы на Унжу с прилегающими к ней простран-
ствами и пойму реки Юрас.

Главный усадебный дом возведен на кирпичном 
фундаменте, вероятно, когда владельцем усадьбы был 
А.Ф. Катенин. Дом бревенчатый, обшитый тесом (при 
П.А. Катенине), с двухскатной крышей. Его длина 
составляла 20 саженей (41,6 м), а ширина – 9 саже-
ней (19,2 м) [Сапрыгина 1992: 16]. В стенах были про-
резаны довольно большие окна, обрамленные рез-
ными наличниками. По длинной стороне по числу 
комнат насчитывалось 6–8 окон. Во внутренней пла-
нировке дома по его центру проходил коридор, по обе 
стороны которого располагались комнаты. При помо-
щи печей, обложенных изразцами, осуществлялось 
отопление, вероятно, двух смежных комнат. Вход 
в дом (невысокое в две-три ступени крыльцо под на-
весом-козырьком) располагался с торца здания.

По периметру усадьбы произрастала высаженная 
лещина (Corylus avellana). Въезд на территорию был 
оформлен аллейной посадкой ели (Picea abies). Коло-
гривский писатель Л.И. Воробьев в повести «Разбу-
женная рамень» отмечает [Воробьев]: «…с высоко-
го пригорка, неподалеко от крутой Шаёвской горы, 
видны, с одной стороны, голубая полоса Унжи, с дру-
гой – густые леса. Вбок от дороги, в сторону лесов, 
тянутся две ниточки еловых пней. Это – остатки 
бывшей аллеи, которая вела в барскую усадьбу Ка-
тениных». До настоящего времени сохранились лишь 
единичные деревья из аллейных посадок.

Как и большинство дворянских усадеб первой по-
ловины XIX века, Шаёво относилось к сугубо утили-
тарным. Все строения были деревянными. На тер-
ритории рядом с господским домом располагался 
большой плодовый сад и, вероятно, огород. В саду 
выращивались вишня (Prunus cerasus), черная смо-
родина (Ribes nigrum), малина (Rubus idaeus), ябло-
ня (Malus domestica). На возможное существование 
огорода указывают слова из письма П.А. Катенина 
к Н.И. Бахтину в Одессу с просьбой прислать «се-
мян хороших, огородных, т. е. капусты разной, тыкв 
и душистых трав; хочется на нашем севере, где ров-
но ничего не знали и где я уже кое-что развел, раз-
весть еще получше» [Охлябинин].

Господский двор помимо барского дома включал 
флигель для прислуги, колодец, ледник. В служеб-
но-хозяйственную зону входили скотный двор, ко-
нюшня, овчарня, рига, сыроварня, два амбара, сен-
ной сарай. На реке Юрас стояла водяная мельница 
с четырьмя мукомольными поставами и одной тол-
чеей. Чуть ниже ручья Сергеевки и повыше барской 
мельницы располагался винокуренный завод, кото-
рый при 6 перегонных кубах давал до 40 000 ведер 
вина в год. В 1820-е годы П.А. Катенин терпел боль-
шие убытки, находился в тяжелом финансовом по-
ложении, поэтому завод в 1830 году пришлось про-
дать за долги.

Через дорогу, ведущую из Кологрива в Макарьев, 
отдельно от ядра усадьбы располагались крестьян-
ские постройки. Один крестьянский двор занимал 
половину десятины земли. Дом строился из господ-
ских материалов. Годовой оброк с крестьян состав-
лял 40 рублей. По ревизии 1834 года к усадьбе Шаё-
во приписано 7 семей, в том числе всего дворовых 
крестьян мужского пола – 8, а женского – 18 человек1. 
Девятая ревизия, проведенная в 1850 году, показала, 
что в Шаёво числится 14 крестьянских семей, в кото-
рых 20 лиц мужского пола и 26 – женского2. На про-
тяжении всех лет владения усадьбой П.А. Катенин 
часть крестьян отпускал на волю.

В 1826 году П.А. Катенин написал стихотворение 
«А ветер выл», в котором содержатся строки: «Уж нет 
садов и нет чертога, // И за господ и за рабов // Мо-
лили в ближней церкви бога, // Читали надписи гро-
бов, // Дела усопших разбирали. // Но мертвых мир 
живой забыл: // К ним сыч да нетопырь слетали, // 
А ветер выл!», которые пророчески сквозь многие де-
сятилетия отражают судьбы усадеб и дворян, владев-
ших ими, в том числе и судьбу исчезнувшей усадьбы 
Шаёво. После смерти П.А. Катенина имение с де-
ревнями (Мартьянка, Казанка, Белавино, Палкино, 
Шлыково и др.) отошло в совместное пользование 
к его племянникам М.И. Катенину и Н.И. Катенину3. 
В 1863 году М.И. Катенин выкупил свою долю у брата. 
Потеряв все свое состояние, потерпев убытки на ле-
созаготовках и сплаве леса по Унже, в 1880-е годы 
он продал имение В.В. Радзишевскому, который стал 
последним владельцем Шаёво [Сапрыгина 1992: 17].

После революции была объявлена национализа-
ция ценностей, хранившихся в дворянских усадь-
бах. П.А. Катениным в Шаёво была собрана богатая 
библиотека. Там же хранились архивные коллекции, 
личные письма. Весной 1919 года был отдан приказ 
перевезти все в уездный город Кологрив. По пути 
следования из-за весенней распутицы телеги встали 
и были разгружены в придорожные сараи и на чер-
даки заброшенных изб. О катенинских коллекциях 
вспомнили спустя 50 лет, но поиски были напрас-
ны. Таким образом, рукописная и книжная коллек-
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ции одного из образованнейших людей своего вре-
мени были навсегда утрачены [Григоров].

В 1919 году в Шаёво организовывается коммуна. 
Коммунары (55 человек) были расселены в комна-
тах барского дома [Сапрыгина 1992: 18]. До начала 
1930-х годов в помещичьем доме проживали крестья-
не, позже он был перевезен под здание ветлечебни-
цы в село Полома, где в последующем сгорел [Бело-
куров: 121]. Хозяйственные и служебные постройки 
в военные годы пастухи сожгли на дрова. В настоя-
щее время территория бывшей усадьбы не имеет 
ни одной постройки и зарастает древесно-кустарни-
ковой растительностью.

Постановлением главы администрации Костром-
ской области «Об объявлении находящихся на тер-
ритории Костромской области объектов, имеющих 
историческую, культурную и научную ценность, па-
мятниками истории и культуры» № 598 от 30 декаб-
ря 1993 года место, где находилась усадьба Шаёво, 
в которой жил поэт-декабрист Павел Александрович 
Катенин, объявлено памятником истории. С целью  
сохранения фрагментов усадебного ландшафта и па-
мяти о жизни и деятельности П.А. Катенина в на-
стоящее время возможно восстановление элементов 
аллейных посадок, расчистка территории от древес-
но-кустарниковой растительности, установка ин-
формационного знака и обустройство видовой точки 
с панорамой на окружающие ландшафты. Обустрой-
ство территории, разработка и реализация туристиче-
ского маршрута могут сделать урочище Шаёво точ-
кой притяжения туристов.

Примечания
1 ГАКО. Ф. 200. Оп. 20. Д. 60. Л. 495-496.
2 ГАКО. Ф. 200. Оп. 14. Д. 77. Л. 561–563.
3 ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 5042. Л. 1–3.
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Аннотация. В 2022 г. на территории посада первого Костромского кремля, в непосредственной близости к Волге, где 
очень высок уровень грунтовых вод (так называемый мокрый культурный слой), выявлена серия находок, характе-
ризующих раннюю историю города Костромы. Участок раскопа зафиксировал местонахождение деревянной церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы с приделами, которая впервые упоминается в писцовой книге 1629 года, а также 
частокол, отделявший церковную территорию с некрополем от Успенского переулка. Частокол из вкопанных впри-
тык другу к другу кольев выявлен буквально в двух метрах от церкви, а сразу за ним – деревянная мостовая доре-
гулярного Успенского переулка. Между частоколом и церковью, на церковной территории, выявлен средневековый 
некрополь. Позже, в 1783 году, на месте деревянной церкви была воздвигнута одноименная каменная церковь. При-
мечательно, что некоторые находки дают представление и о том, как с принятием христианства у местного населе-
ния менялась погребальная обрядность. 

Ключевые слова: Кострома, славяне, меря, находка, украшения, металл, сохранность, аналогия, датировка, идентификация.
Для цитирования: Горохова Е.С., Кабатов С.А., Кабатова Е.А. Предварительная идентификация серии находок с раско-

па на территории посада первого Костромского кремля // Вестник Костромского государственного университета. 
2023. Т. 29, № 2. С. 62–68. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-62-68

Research Article

PRELIMINARY IDENTIFICATION OF A SERIES 
OF FINDS FROM THE EXCAVATION SITE ON THE TERRITORY 

OF THE TOWN OF THE FIRST KOSTROMA KREMLIN

Sergey A. Kabatov, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kostroma State University, Kostroma, Russia, 
kabatov74@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8529-0470

Elena A. Kabatova, Engineer of the Laboratory of Archaeological and Ethnological Research, Kostroma State University, 
Kostroma, Russia, kabatova@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-8529-0470

Elena S. Gorokhova, second-year student full-time education, Kostroma State University, Kostroma, Russia, lena.gorokhova.03@
mail.ru, https://orcid.org/0009-0006-0122-4235

Abstract. In 2022, a series of fi nds characterising the early history of the city of Kostroma was revealed on the territory of 
the town of the fi rst Kostroma Kremlin, in close proximity to the Volga River, where the groundwater level is particularly 
high (the so-called wet cultural layer). The excavation site identifi ed the location of the wooden Church of the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary with side chapels, which had fi rst been mentioned in the Scribe’s Book of 1629, as well as 
the stockade separating the church territory with the necropolis from the Assumption Lane. The stockade, made of stakes 
dug in close to each other, was revealed literally two meters from the church, and immediately behind it is the wooden 
pavement of the pre-regular Assumption Lane. A medieval necropolis has been identifi ed between the stockade and 
the church, on the church territory. Later, in 1783, a stone church of the same name was erected on the site of the wooden 
church. It is noteworthy that some fi nds also give an idea of how the funeral rites changed with the adoption of Christianity 
among the local population.
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В 2022–2023 гг. на основании разрешения (от-
крытого листа) Министерства культуры Российской 
Федерации № 1224-2022, выданного на имя канди-
дата исторических наук, доцента кафедры истории 
ИГНиСТ , заведующего ЛАЭИ КГУ С.А. Кабатова, 
проведены археологические исследования в форме 
раскопок на «Участке культурного слоя на территории 
и вблизи первого кремля» XII–XVIII вв. и «Участке 
культурного слоя посада города» XIII–XVIII вв. (при-
нят под государственную охрану постановлением гла-
вы администрации Костромской области «Об объявле-
нии находящихся на территории Костромской области 
объектов, имеющих историческую, культурную и на-
учную ценность, памятниками истории и культуры» 
№ 598 от 30.12.1993 г.) по адресу: РФ, ЦФО, Костром-
ская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 17 (кадастровый 
номер земельного участка: 44:27:040116:7).

По факту участок исследования находится на ле-
вом берегу р. Волги в дельте некогда впадавшей в нее 
р. Сулы (правый берег). Участок вплотную при-
мыкает к современной береговой линии р. Волги. 
До строи тельства Горьковского водохранилища это 
была территория нижней надпойменной террасы Вол-
ги, прорезающейся руслом Сулы (вплотную ограни-
чивает участок с ЮВ стороны). Исторически здесь 
находилась площадь участка паромной переправы 
через р. Волгу. Площадь с СВ и севера была огра-
ничена дорегулярной улицей Набережной Екиман-
ской, которая начиналась от р. Сулы и вдоль берего-
вой линии Волги тянулась на СЗ, прорезая Рыбную 
слободу, до перекрестка с улицей Подгорной, которая, 
в свою очередь, выходила к переправе через р. Ко-
строму к Ипатьевскому монастырю. Начало улицы 
Набережной Екиманской в дельте р. Сулы стыкуется 
с улицей (название пока не установлено), трасса ко-
торой тянется на ССВ вдоль русла реки Сулы, повто-
ряя ее изгибы, до стыковки с улицей Брагина (к ЮВ 
от «Y»-образного перекрестка улиц Мшанской (по-
сле данного перекрестка переходит в улицу Браги-
на) и Десятильничей), пересекя улицы Набережная 
и Десятильничья. К СЗ от трассы этой не идентифи-
цированный улицы, практически повторяя ее изгибы, 
от улицы Набережная Екиманская в северном и ССВ 
направлении тянется переулок (название пока не уста-
новлено), пересекающий полотно улицы Набереж-
ной (с ЮЗ от перекрестка вплотную примыкает цер-
ковь; название пока не установлено) и стыкующийся 
с улицей Мшанской. С ЮВ вплотную к этому пере-
крестку примыкает Богоявленский монастырь («на 
Костроме ж на посаде») с церковью «…страсто-

Keywords: Kostroma, Slavs, Merya, fi nd, jewellery, metal, preservation, analogy, dating, identifi cation.
For citation: Gorokhova E.S., Kabatov S.A., Kabatova E.A. Preliminary identifi cation of a series of fi nds from the excavation 

site on the territory of the town of the fi rst Kostroma Kremlin. Bulletin of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 2. 
pр. 62–68 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-62-68

терпцев Христовых Бориса и Глеба…, да церковь 
…преподобного Семиона чудотворца Столпника». 
Непосредственно от площади паромной перепра-
вы через Волгу от улицы Набережная Екиманская 
в северном направлении, пересекая улицу Набереж-
ную, до улицы Мшанская тянется полотно переулка 
Успенского. Название перекресток получает от церк-
ви (к северу от перекрестка улиц Набережная Еки-
манская и данного переулка, и к югу от перекрестка 
улиц Набережная и данного переулка; на равном уда-
лении от обоих перекрестков) Успение Пречистые Бо-
городицы («церковь Успение Пречистые Богородицы 
да три предела Макария Желтовоцкого Унженского 
чудотворца, да Якова Боровского чудотворца, да Ле-
онтия Ростовского чудотворца… да церковь с тра-
пезою Рождество пречистыя Богородицы, да предел 
преподобного Сергия чудотворца»). К ЮЗ от пере-
крёстка данного переулка (с восточной стороны по-
лотна переулка Успенского) и улицы Набережной цер-
ковь Иоанна Предтечи («к Волге промежь Успенья 
за Сулою от города»). Территориально участок ис-
следования находится к ЮЗ от первого Костромского 
кремля и к югу от Рыбной слободы. В северном углу 
участка исследования церковь Успение Пречистые 
Богородицы (возможные остатки фундамента были 
разрушены на рубеже XIX–XX вв. при строительстве 
цехов для хранения готовой продукции).

Территория исследования «накрыла» восточную 
и ЮВ часть возможного участка местонахождения 
церкви Успение Пречистые Богородицы, примыкаю-
щего к ней некрополя, огороженного с восточной 
и ЮВ сторон дорегулярным переулком Успенским, 
деревянная мостовая которого также «попала» в рас-
коп. В результате работ кроме прочего выявлена ин-
тересная серия находок, характеризующая раннюю 
историю города Костромы, наиболее интересные и ре-
презентативные из них представлены ниже.

1. Спица для крепления кудели к прялке (рис. 1-1). 
Номер по описи 33. Материал: металл. Сохранность: 
фрагмент. Местонахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, 
участок I, кв. 29, глубина – 150 см. Описание: игла 
с запулённым концом, с приржавевшими кольцами 
на другом конце. Размер: 6,5 × 0,3 и 1 см. D колец 
0,8–1 см. Предварительная датировка: конец XIX – 
начало XX в.

Аналогии. 1) Спица для крепления кудели к прял-
ке из д. Варлов Лес Пряжинского района. Собира-
тели: Б.А. Гущин, Л.И. Федотова. 1973 г. Пряжин-
ский район; конец XIX – начало XX вв. 18,0 × 2,0. 
КП-218/3. Материал: латунь, металл. Техника: ков-

Предварительная идентификация серии находок с раскопа на территории посада первого Костромского кремля
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ка. 2) Спица для крепления кудели из д. Святозеро 
Прионежского района. Собиратель: Л.В. Трифонова. 
1985 г. Олонецкий район, д. Бовазламба; 1925 г. D ко-
лец – 2,3; 2,0 см. КП-1927. Материал: металл. Тех-
ника: ковка. 3) Спица для крепления кудели к прялке 
из д. Воробьи Медвежьегорского района. Собиратель: 
Л.В.Трифонова, 1991 г. Заонежье, Олонецкая губ.; ко-
нец XIX – начало XX вв. Дл. – 24,5; h – 0,5; шир. – 
0,5; D петли – 3; D медного кольца – 2,7 см. КП-3988. 
Материал: металл. Техника: ковка.

2. Пряслице (рис. 1-2). Номер по описи 35. Мате-
риал: шифер. Сохранность: целый. Местонахожде-
ние: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, объект I, ГП 2, 
кв. 5, глубина – 144 см. Описание: пряслице из ро-
зового шифера, дисковидное и битрапециевидное 
с круглым сквозным отверстием. Размер: 2,3 × 0,9 см. 
Предварительная датировка: конец XI–XIII вв.

Аналогии. 1) Пряслице. Археологический памят-
ник Усть-Шексна. 2) Экспедиция под руководством 
Александра Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуно-
вых. Датировка: XI–XIII вв. Комменарий к названию: 
грузик-маховичок, надевавшийся на конец веретена 
для усиления центробежного момента вращения. Мате-
риал, техника: камень; вытачивание, сверление. Размер: 
2,3 × 1,2. Музейный номер (Рыбинский музей-запо-
ведник): РБМ-19390. А-134. 2) Пряслице. Археологи-
ческий памятник Усть-Шексна. Экспедиция под руко-
водством Александра Николаевича и Ирины Ивановны 

Рыкуновых. Датировка: XI–XIII вв. Комменарий к на-
званию: грузик-маховичок, надевавшийся на конец ве-
ретена для усиления центробежного момента враще-
ния. Материал, техника: камень, шифер; вытачивание, 
сверление. Размер: 1,6 × 1. Музейный номер (Рыбин-
ский музей-заповедник): РБМ-21809. А-5225.

3. Ключ (рис. 1-3). Номер по описи 226. Матери-
ал: металл. Сохранность: целый. Местонахождение: 
г. Кострома, ул. 1 Мая, 17; участок I, ГП 12, кв. 36, 
глубина –340 см. Описание: Тип А по типологии 
Б.А. Колчина. Размер: 11 × 1 × 2 см. Ключ наибо-
лее древнего кубического и цилиндрического замка 
с продольной ключевой щелью. В Новгороде их по-
всеместное бытование относится к XI–XII вв. Пред-
варительная датировка: конец X–XII вв.

Аналогии. 1) Появляется в Новгороде Великом 
вместе с первыми поселенцами в Х в. Тип А изве-
стен на Руси с IX–X вв., в Новгороде их повсеместное 
бытование относится к XI–XII вв. [Колчина, Янин: 
161–162, рис. 3]. 2) Ключ навесного замка. Археоло-
гический памятник Усть-Шексна. Экспедиция под ру-
ководством Александра Николаевича и Ирины Ива-
новны Рыкуновых. Раскоп II, участок XIII. Датировка: 
X–XII вв. Материал, техника: железо, ковка. Размер: 
11,5 × 1,5 × 0,8. Музейный номер (Рыбинский музей-
заповедник): РБМ-43661. А-8441.

4. Подвеска топорик (рис. 1-4). Номер по опи-
си 206. Материал: металл. Сохранность фрагмент. 

Рис. 1.  Находки с раскопа на территории посада первого костромского кремля
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Местонахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, 
ГП 11, кв. 5, глубина – 324 см. Описание: топорик, 
орнаментирован линиями, внутри которых нанесе-
на насечка, одна из линий в виде завитка. В месте 
расширения – отверстие. Петелька деформирова-
на. Размер: 7,5 × 2,5 см. По мнению Н.А. Макарова, 
внешний вид и археологический контекст подобных 
украшений говорят о связи этих предметов с воин-
ской средой и специфичными для нее верованиями. 
Амулеты, повторяющие форму боевых топоров, ве-
роятнее всего, служили оберегом для младших дру-
жинников – «отроков» – и получили распространение 
уже в христианизированной дружине XI–XII вв. Аму-
леты-топорики известны на всей территории Руси, 
при этом большинство из них найдено в культур-
ном слое городов, военных крепостей и дружинных 
посёлков. Встречаются они и за пределами древне-
русских княжеств, как правило, в тех регионах, где 
русские дружинники собирали дань и совершали во-
енные походы. Предварительная датировка – послед-
няя треть XII в.

Аналогии. 1) Амулет топорик. Новгородская об-
ласть, Старая Русса, раскоп Пятницкий-I, 2010 г. 
Е.В. Торопова, С.Е. Торопов, К.Г. Самойлов, П.П. Ко-
лосницын, А.Р. Воронкова, И.А. Воронков. Материал: 
цветной металл. Размер: 3,5 × 3,5, толщ. 0,1–0,2 см. 
Датировка – посл. треть XII в. Стр. датировка: 1230–
40-е гг. Место хранения (Новгородский государствен-
ный университет имени Ярослава Мудрого) – ОХИ-
АК НГОМЗ.

5. Подвеска (рис. 1-5). Номер по описи 195. Мате-
риал: бронза. Сохранность: фрагмент. Местонахож-
дение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, ГП 11, кв. 24, 
глубина – 329 см. Описание: найдена одна утиная 
лапка. Три пальца, соединенные перепонками, завер-
шаются выделенными круглыми когтями. Петелька 
сзади. Размер: 3 × 1.7 см. Предварительная датиров-
ка: XI–XII вв.

Аналогии. Нашивка зооморфная шумяшая (под-
веска). Археологический памятник Усть-Шексна, 
1996 г. Экспедиция под руководством Александра 
Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуновых. Дати-
ровка: XI–XII вв. Материал, техника: металл цветной; 
набор. Размер: 6 × 6,5. Музейный номер (Рыбинский 
музей-заповедник): РБМ-28550/24. А-5639.

6. Надгробие (рис. 1-6). Номер по описи 3. Ма-
териал: известняк. Сохранность: фрагмент. Место-
нахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, ГП 1, 
кв. 1. Глубина – 110 см. Описание: надгробие. Размер: 
30 × 34 × 14 см. Лицевая поверхность плиты украше-
на резным геометрическим орнаментом: обрамление 
по краям из рядов мелких треугольников, располо-
женных «косынкой». Полукруглые тяги из двух ря-
дов мелких треугольников соединяют боковые края 
обрамления круглым клеймом с 30 треугольника-

ми-лучами в центре. Предварительная датировка – 
сер. XVI в.

Аналогии. Надгробие Федора Григорьевича Пле-
щеева-Очина, 1560 г., в Троице-Сергиевом монасты-
ре [Вишневский: 381].

7. Крест нательный (рис. 1-7). Номер по опи-
си 121. Материал: металл. Сохранность: целый. Ме-
стонахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, 
ГП 7, кв. 23, глубина – 243 см. Описание: компози-
ция четырехконечного креста заключена в обрамле-
ние барочных очертаний, украшенное растительным 
орнаментом (так называемый «листик»). На лицевой 
стороне – рельефное изображение восьмиконечного 
Голгофского креста. Размер: 6,4 × 3,5 см. Нательные 
кресты этого типа различных размеров в XVIII – на-
чале XХ в. являлись массовой продукцией (до 6–7 пу-
дов в месяц) старообрядческих меднолитейных ма-
стерских. Встречаются повсеместно и чрезвычайно 
многочисленны. На оборотной стороне крестов обыч-
но воспроизведен текст псалма 67 «Да воскреснет 
Бог». По номенклатуре мастеров-литейшиков крест 
близок к так называемым «крупным женским». В на-
чале ХХ в. мастера отпускали последние торговцам 
по цене 3,5 коп. за штуку. Предварительная датиров-
ка: XVIII – начале XХ в.

Аналогии. Крест нательный. Некрополь Моисеев-
ского монастыря в Москве [Векслер, Беркович: 200, 
рис. 15,9; Куколевская: 91–92].

8. Крест нательный (рис. 1-8). Номер по опи-
си 82. Материал: металл. Сохранность: целый. Ме-
стонахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, по-
гребение № 26, кв. 39, глубина – 219 см. Описание: 
четырехконечный крест с расширениями на верхнем 
и нижнем концах древа и треугольным завершением 
нижней оконечности. От верхнего и нижнего кон-
цов, нижней части древа и боковых концов в сторо-
ны отходят лепестки в форме листьев и ромбовидных 
фигур. Оглавие имеет вид плоского ушка. Размер: 
4,5 × 3.5 Предварительная датировка: XVII–XIX вв.

Аналогии. Крест нательный. По классификации 
Э.П. Винокуровой [Винокурова: 339, рис. 14] отно-
сится к типу II нательных крестов XVII–XIX вв.

9. Пуговка-гирька (рис. 1-9). Номер по описи 66. 
Материал: металл. Сохранность: фрагмент. Место-
нахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, кв. 15, 
глубина – 208 см. Описание: пуговица круглая, пе-
телька не сохранилась. D 0,7 см. Предварительная 
датировка: XII–XIV вв.

Аналогии. 1) Пуговица. Археологический памят-
ник Усть-Шексна 2. Экспедиция под руководством 
Александра Николаевича и Ирины Ивановны Ры-
куновых. Материал, техника: металл цветной; ли-
тье. Размер: 1,1 × 1,5. Музейный номер (Рыбинский 
музей-заповедник): НВФ-4383. 2) Пуговица. Архе-
ологический памятник Усть-Шексна 2. Экспедиция 

Предварительная идентификация серии находок с раскопа на территории посада первого Костромского кремля
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

под руководством Александра Николаевича и Ири-
ны Ивановны Рыкуновых. Материал, техника: ме-
талл цветной; литье. Размер: 1,3 × 1,2. Музейный 
номер (Рыбинский музей-заповедник): НВФ-4378. 
3) Пуговица. Археологический памятник Усть-
Шексна. Экспедиция под руководством Александра 
Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуновых. Дати-
ровка: XII–XIV вв. Материал, техника: металл цвет-
ной, литье. Размер: 1 × 0,6. Музейный номер (Ры-
бинский музей-заповедник): РБМ-33517/77. А-6508.

10. Кресало (рис. 1-10). Номер по описи 147. Ма-
териал: металл. Сохранность: целый. Местонахож-
дение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, объект: 
под мостовой, ГП 8, кв. 8, глубина – 265 см. Опи-
сание: двулезвийное овальное заострённое креса-
ло, с внутренним фигурным вырезом, закругленным 
только с одного конца. В разрезе имеет прямоуголь-
ное сечение. Размер: 9,5 × 2 см. Предварительная да-
тировка: XII – первая половина XIV в.

Аналогии. 1) Кресало. Середина XII – первая поло-
вина XIV в. Железо, ковка 8,5 × 2,5 × 0,3. В-7717/612. 
Материалы раскопок Пирова городища в 1962 г. Ру-
ководитель раскопок: Седова М.В. Сохранность: не-
большие утраты металла, реставрировано [Ступин: 
26, рис. 53]. 2) Кресало. Археологический памятник 
Усть-Шексна. Экспедиция под руководством Алек-
сандра Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуновых. 
Датировка: XII–XIV вв. Материал, техника: железо; 
ковка. Размер: 11,7 × 2,8 × 0,5. Музейный номер (Ры-
бинский музей-заповедник): РБМ-31938. А-6292.

11. Писало (рис. 1-11). Номер по описи 150. Мате-
риал: металл. Сохранность: фрагмент. Местонахож-
дение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, ГП 9, кв. 34, 
глубина – 281 см. Описание: писало было найдено 
в двух частях, боковые края лопаточек украшены зуб-
чатыми фигурными вырезами; лопаточка писала вме-
сте с шейкой и стержнем имеет форму буквы «Т». 
Размер: 1,5 × 1, 6,3 × 0,5 см. Предварительная дати-
ровка: IX – середина XIII в.

Аналогии. Писало. Время создания: IX–XII вв. 
Размер: 7 × 0,7 см. Техника: бронза, литье. Место 
хранения: Брянский краеведческий музей. Железное 
писало тип 8 (по М.Ф. Медведеву). Этот тип был од-
ним из самых распространенных в Новгороде со вто-
рой половины XII в. до середины XIII в. [Медведев: 
78, рис. 3.4–5].

12. Замок навесной (рис. 1-12). Номер по опи-
си 193. Материал: металл. Сохранность: целый. Ме-
стонахождение: г. Кострома, 1 Мая, 17, участок I, 
ГП 11, кв. 33, глубина – 320 см. Описание: с пет-
лей (дверной – ?) в дужке. Плетеный узор сверху 
вниз. Размер: 10 × 4 см. Предварительная датиров-
ка: XI–XIII вв.

Аналогии. 1) Замок. Археологический памятник 
Усть-Шексна. Экспедиция под руководством Алек-

сандра Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуно-
вых. Датировка: XII–XIII вв. Материал, техника: же-
лезо, сплав медный; ковка, пайка. Размер: 12,4 × 2,5. 
Музейный номер (Рыбинский музей-заповедник): 
РБМ-34353/4. А-6917. 2) Замок. Археологический па-
мятник Усть-Шексна. Экспедиция под руководством 
Александра Николаевича и Ирины Ивановны Рыку-
новых. Раскоп III, участок 9. Датировка: XI–XIII вв. 
Материал, техника: железо, сплав медный; ковка, об-
меднение, пайка. Размер: 7,8 × 3,5 × 2,8. Музейный 
номер (Рыбинский музей-заповедник): РБМ-43399. 
А-8383. 3) Замок. Археологический памятник Усть-
Шексна. Экспедиция под руководством Александра 
Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуновых. Ком-
плект раскоп III, участок 11. Датировка: XII–XIII вв. 
Материал, техника: железо, металл цветной; ков-
ка, наварка, пайка. Размер: 11,5 × 5,5 × 3. Музейный 
номер (Рыбинский музей-заповедник): РБМ-46455. 
А-9776.

13. Каркасная шумящая подвеска (рис. 1-13). Но-
мер по описи 205. Материал: бронза. Сохранность: 
фрагмент. Местонахождение: г. Кострома, 1 Мая, 
17, участок I, ГП 11, кв. 5, глубина – 329 см. Опи-
сание: треугольная подвеска; щиток подвески со-
гнут из двух-трех гладких проволочек, имеет окру-
глое основание. Размер по максимально удаленным 
точкам 7,8 × 2,6 см. Имитирована скань. Внутреннее 
пространство щитка украшено узором решетки. Пе-
тельки три, Привески треугольные, в виде утиных 
лапок, крепились к щитку проволочными звеньями 
в виде взаимно перпендикулярных петель. Сохрани-
лось 2 лапки. Предварительная датировка: XI–XII вв

Аналогии. Костромские курганы и курганы 
у д. Семухино Ивановской обл. [Рыбаков: 242, 278, 
рис. 99]. XI–XII вв.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые эстетические принципы и приемы историко-литературных обобщений 
в творческой интерпретации Д.П. Мирского и В. Набокова. Тема исследуется в контексте методологических иска-
ний критики русского зарубежья, в аспекте их традиций и новаций. С целью прояснения максимально достоверных 
и текстуально подтвержденных аргументов используются следующие методы исследования: сравнительно-исто-
рический, концептуальный, структурно-семиотический и стилистический. Научная новизна наблюдений обуслов-
лена сопоставлением научной мифологии Д.П. Мирского и В. Набокова (как литературных личностей) и их катего-
риального аппарата, в частности проводимыми параллелями в аспекте принципов критического анализа, проблем 
речевого мировоззрения и метафоричности стиля их научного мышления, – актуальных и недостаточно изученных 
аспектов творческого наследия. Читательское восприятие и личная оценка лежат в основе их эстетических вердик-
тов, этот методологический принцип сближает позиции Д. Мирского и В. Набокова, анализирующих эволюцию 
эстетического видения как способ изображения форм жизни и отражения в них наших представлений о ней. Мир-
ский, как впоследствии Набоков, утверждает эстетический подход, отказываясь воспринимать литературу как пропо-
ведь или «фотографию современности», оба ценят в литературе онтологический смысл и «индивидуальный гений». 
В итоге делается вывод об уникальном индивидуально-авторском видении ими исторической топологии и концепто-
логии русской литературы как семиотической категории, выявлении ее культурных кодов, «вех», «штрихов», «ше-
девров», формирующих в читательском восприятии «культурный синтез» этого уникального явления, выраженно-
го уникальным образом, другими словами, о создании vice versa истории русской литературы (ее modus vivendi).
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MODES OF «RASSKAZOVEDENIYA»: 
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Abstract. The article discusses some aesthetic conclusions and methods of historical and literary generalisations in combination 
with Dmitry Svyatopolk-Mirsky (hereinafter Prince Mirsky) and Vladimir Nabokov. The topic is contained in a professional 
methodological study of criticism of the Russian diaspora, in the aspect of their traditions and innovations. In order to 
clarify the most reliable and textually confi rmed arguments, the following research methods are used: comparative-
historical, conceptual, structural-semiotic and stylistic. The scientifi c novelty of the observations is due to the comparison 
of the scientifi c mythology of Prince Mirsky and Vadimir Nabokov (as literary personalities) and their categorical apparatus, 
in particular the parallels drawn in terms of the principles of critical analysis, the problems of speech worldview and 
the metaphorical style of their scientifi c thinking, both topical and insuffi ciently studied aspects of the creative heritage. 
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«В моем представлении о литературоведении во-
обще нет места духовному родству» [Набоков 1997: 
47]. Это высказывание Набокова ставит под сомнение 
любую тему сопоставительного характера, тем бо-
лее что личные отношения Д.П. Святополк-Мирского 
и В. Набокова изучены больше в историко-биографи-
ческом контексте (труды Дж. Смита, М.В. Ефимова, 
Н.Ю. Прайс, О.А. Казниной и др.). А общность их 
методологических установок и эстетических оценок 
можно выявить главным образом через текстуальные 
и ассоциативно-семантические соответствия, отдель-
ные связи и литературные параллели в этом направ-
лении, безусловно, были установлены, в частности, 
в статье М.В. Ефимова «“Mirsky and I”: К вопросу 
о творческих связях В.В. Набокова и Д.П. Святополк-
Мирского» отмечены примеры имплицитного цити-
рования Набоковым Мирского [Ефимов 2015].

Набоков ценил исторический труд Мирского, в ко-
торый имя его еще не включено, называя лучшей 
историей русской литературы на любом языке, одна-
ко, как известно, в комментариях к роману Пушкина 
нет к ней отсылок и не так много упоминаний и опоз-
навательных знаков в письмах и критике. У Мирско-
го и Набокова нет обобщающего труда по теории ли-
тературы, между тем разрозненные высказывания 
по проблемам стиля, литературного процесса и жан-
ров позволяют реконструировать и сопоставить их 
теоретико-литературные воззрения. И, возможно, мо-
делировать в их изложении теорию романа (в при-
вычном и «непривычном» смысле) европейского 
и русского.

«История русской литературы от древнейших вре-
мен до 1925 года» (1926) Д.П. Святополк-Мирского 
носит личностный характер, воплощает черты его 
научной мифологии, отражает индивидуально-ав-
торские читательские предпочтения. Литературные 
параллели с лекциями по мировой литературе В. На-
бокова и его комментариями к роману Пушкина оче-
видны. По судьбе и роли в истории русского зару-
бежья их можно отнести к «аристократии пишущих 

The reader’s perception and personal assessment underlie their aesthetic verdicts, with methodological principle bringing 
together the positions of Prince Mirsky and Vladimir Nabokov, who analyse the evolution of aesthetic vision as a way of 
depicting life forms and refl ecting our ideas about it in them. Prince Mirsky, just as well as later Vladimir Nabokov, assert 
an aesthetic approach, refusing to perceive literature as a sermon or a “photograph of contemporaneity, both appreciate 
the ontological meaning and ‟individual genius” in literature. As a result, a conclusion is made about the unique individual 
authors’ vision of the historical topology and conceptology of Russian literature as a semiotic category, the identifi cation of 
its cultural codes, ‟landmarks”, ‟strokes”, ‟masterpieces”, which form the ‟cultural synthesis” of this unique phenomenon 
in the reader’s perception, expressed in a unique way, in other words, about the creation of the vice versa history of Russian 
literature (its modus vivendi).

Keywords: historico-literary discourse, narrative, meta-literary topic, Prince Mirsky, Vladimir Nabokov, literary process, speech 
worldview.
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талантов» (А. Солженицын). И не только в перенос-
ном смысле оценки дарования, но и в формальном 
понимании «литературного быта»: происхождения, 
родовитости, англофильского воспитания, билинг-
визма, пушкинского письма «по канонам». Каждый 
из них по-своему стал «оправданием» миссии эми-
грации, интегрируя русскую культуру и русский мир 
на запад. 

«История» Мирского содержит хронологически 
последовательный историко-литературный экскурс 
«с релевантными аналогиями из английского истори-
ко-культурного материала» [Ефимов 2019: 182, 269]. 
Обращает на себя внимание концептуальность труда, 
в одном томе которого объединены подходы «твор-
ческий» и «рецептивный», общее и отдельное. Вме-
сто подробной биографии и библиографии писателей 
в книге дана квинтэссенция их творчества, сжатый 
очерк, включающий ссылку на семейное предание, 
сословие, образование, профессию. Историко-ли-
тературная оценка и анализ творчества и отдельных 
произведений редуцированы, сведены, как прави-
ло, к «общим замечаниям». В письмах к М. Карпо-
вичу В. Набоков, задумывая систематический курс 
по русской литературе для англоязычного читате-
ля, в качестве основного «справочника» указывал 
на Мирского, схему его книги, манеру повествования 
и принцип стилевой «переводимости / непереводи-
мости» в отборе материала. Он собирался «коснуть-
ся между прочим» Островского, Салтыкова, Лескова, 
дать обзор других имен с предваряющими лекциями, 
подробно рассмотреть таких сочинителей, как Тол-
стой, Чехов, Достоевский. Главное – перенять сам 
принцип: «чередовать» лекции с биографическими 
данными и дискуссиями общего характера, исполь-
зованием собственных мемиографированных перево-
дов и т. п. [Набоков 2018]. К тому же «общий взгляд» 
Мирского не исключал мелкую оптику: выделение 
деталей, «штрихов», анализ «узоров» судьбы и сти-
ля. Читательское восприятие и личная оценка лежат 
в основе эстетических вердиктов авторов, этот ме-
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тодологический принцип также сближает позиции 
обоих исследователей. Мирский, как позже Набо-
ков, утверждает здесь еще эстетический подход, от-
казываясь рассматривать литературу как проповедь 
или «карту современной жизни», «фотографию со-
временности», ценит непреднамеренность истинного 
искусства [Мирский 2014: 343, 34]. Трактуя эстети-
ческий факт как необходимый, Мирский не исклю-
чает элемент случайности, «необъяснимого» в твор-
ческом акте, иллюстрируя это положение примерами 
из творческого опыта Л. Толстого.

Мирский в «Истории» формулирует представ-
ление о русской литературе как едином историко-
культурном феномене (некоем «культурном синтезе», 
используя выражение П.М. Бицилли в отношении 
средневековой культуры), целостном ментальном яв-
лении в ее субстанциально-мифологических пред-
ставлениях, выявляет в ее художественной онтологии 
«русский элемент», или «простую, скромную реали-
стическую грацию» [Мирский 2014: 353]. Он рассма-
тривает, например, «почтовую» (эпистолярную) про-
зу как комментарий к русской литературе и жизни, 
квинтэссенцию того, чем стал русский реализм, «са-
мая его субстанция» [Мирский 2014: 273]. Русский 
реалистический роман, по Мирскому, должен рассма-
триваться как «единая литературная культура» [Мир-
ский 2014: 271], иными словами, некий «культурный 
комплекс». В его труде концептуализируются поня-
тия: «великорусская литература», «русская цивили-
зация», «древнерусская цивилизация». То, что На-
боков определил как «привычку» русского сознания 
в отношении Пушкина, Мирский соотнес со всей 
русской литературой, полемически начиная ее опи-
сание с древнейших времен и, перефразируя Набоко-
ва, тем самым старясь «проследить пращура до само-
го логова». Его опыт мифологизации и семиотизации 
русской литературы распространится впоследствии 
на саму культуру «в изгнании» (Г. Струве). 

Открытие для читателя уже известных литератур-
ных фактов в концепции Мирского происходит благо-
даря приему остранения. Ученый смотрит на русскую 
литературу как бы со стороны, составляя путеводи-
тель для иноязычного читателя с выделением ори-
ентиров («вех» – исторических, биографических, 
теоретико-литературных), с акцентированием мар-
гинальных сведений. Занимательность изложения 
историко-литературного материала объясняется от-
части сохранением более тесной, образной стилевой 
связи с предметом изучения и «личным участием» 
в его эстетической оценке. В то же время у Мирско-
го, создавшего жанр авторской истории литературы, 
преобладает историко-типологический аспект изло-
жения закономерных, повторяющихся явлений (на-
пример, им типологизируются разновидности «ор-
наментального стиля» рубежа веков, черты русского 

реалистического романа XIX века и др.). По его соб-
ственному выражению, он прежде всего выявляет 
типическое для «русского литературного ума». Мир-
ский, в частности, выделяет «вехи истории» – это, 
по сути, метафорические единицы измерения художе-
ственной топографии, эстетической значимости лите-
ратурных явлений. Он пишет: «Наша основная веха 
в ранней истории русской – группа… произведений, 
переведенных в Москве около 1677 года. Они не ру-
сифицированы до неузнаваемости, как это было с Бо-
вой… они сохраняют следы языков, с которых были 
переведены» (в их числе польские рыцарские рома-
ны) [Мирский 2014: 82]. Единицами отсчета, изме-
рения эстетических величин становятся у Мирского 
стилевые общности разных уровней: «школа», «тече-
ние», «движение». Например, «партия поэтов», «поэ-
ты-метафизики», «любомудры» [Мирский 2014: 180]; 
«арзамасская поэтическая школа» [Мирский 2014: 
174]. «Поэты 1820-х годов образовывали реальное 
и при всем разнообразии единое движение, которое 
можно назвать школой. Обычно их называют пушкин-
ской плеядой» [Мирский 2014: 180].

Набоков, напротив, категории «тип», «типиче-
ское» относит к издержкам старой критики (ее «лю-
бимым словечкам»). Он иронически комментирует 
литературную родословную пушкинских образов Та-
тьяны и Ольги в духе вульгарного социологизирова-
ния [Набоков 1999]. Впрочем, Набоков расставляет 
свои историко-литературные акценты: «Душенька» 
Богдановича, на его взгляд, – важный «этап» в рус-
ской поэзии по технике письма [Набоков 1999: 167]. 

Теоретико-литературные категории научной ми-
фологии Д.П. Мирского могут быть реставрирова-
ны с учетом их целостного прочтения и системного 
функционирования в англоязычных и русскоязыч-
ных критических дискурсах. Этим, безусловно, ос-
ложняется задача изучения единства речевого миро-
воззрения ученого, русиста-англофона [Ефимов 2018: 
249], симметрическая соотнесенность его понятий 
и терминов, их modus vivendi («условия существова-
ния»). Мирский дублирует или акцентирует латынью 
или иноязычными терминами универсализм вводимо-
го понятия, создавая тем самым видимость перевода 
его смысла, этимологической рефлексии. У Набоко-
ва экспериментальные приемы наблюдения получили 
название in vitrо («в пробирке»), в лекциях о «Дон Ки-
хоте» он пристально разглядывает хитроумные улов-
ки и стилевые узоры Сервантеса, изучая его «опы-
ты». Исторический русский роман Мирский называет 
«лабораторией великого художественного мышле-
ния» [Мирский 2014: 191]. Понятия о лаборатории, 
экспериментах подчеркивают искусный и искусствен-
ный характер литературной («эстетической») реаль-
ности – категории, которая формулируется в этот пе-
риод в трудах А. Бема, В. Вейдле, П.М. Бицилли.

Модусы «рассказоведения»: индивидуальная общность историко-литературного нарратива...
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Комментируя название темы, нужно сказать, что  
«модус рассказоведения» – этот метафорический 
термин из «Истории» – вполне, на наш взгляд, ха-
рактеризует экспрессивную и занимательную ма-
неру изложения Мирского, уникальную, «индиви-
дуальную общность» его историко-литературного 
нарратива. Анализируя стиль Пушкина, критик вы-
деляет манеру повествования о самом главном (in 
medias res), а также резкие переходы и лирические 
эпилоги в его текстах: следы байроновского «расска-
зоведения» [Мирский 2014: 153]. Выбор им главных 
произведений (opus magnum), «достойных упоми-
нания», расставляет «особые вехи» в историческом 
пространстве русской литературы [Мирский 2014: 
364]. Метафорические определения оживляют, «бел-
летризируют» нестрогую терминологию «Истории»: 
«живой цинический реализм древнерусской пове-
сти», «романтический пантеизм (анемизм, фанта-
стика)»; «литературная атмосфера», «литературный 
темперамент», «романописание». Набоков, как из-
вестно, в целом иронично относился к языку поня-
тий, к этим «гибким словесным штампам». Однако 
он дорожил собственным «набором художественных 
ценностей» и «номенклатурных элементов», его ок-
казиональные понятия включают термины из инона-
учных сфер (узор, мимикрия, рекапитулярный смысл, 
онтогенез, филогенез).

Масштабы эстетических измерений у Мирско-
го подвижны и обратимы. Достойными упоминания 
в многовековой истории литературы оказываются 
жанровые открытия и забытые имена авторов, от-
дельные произведения и памятные имена героев. На-
пример, он вписывает в нее «что-то вроде образца ло-
кальной приволжской поэзии» – балладу о Стеньке 
Разине и персидской княжне Д.Н. Садовникова, кото-
рая обрела со временем самостоятельное существо-
вание [Мирский 2014: 373]. Этот статус получает ху-
дожник, оставивший один гениальный «штрих» (ср.: 
«тонкость штриха» у Кущевского – специфика его 
стилевой манеры) [Мирский 2014: 449], или целое 
эпическое полотно («героическую идиллию» «Вой-
на и мир»). В мозаичную картину национального ху-
дожественного сознания вписаны гении, шедевры, 
маргинальные литературные или идейные течения 
и их источники, типология героев, когда-то значи-
мых, их персональная иерархия. Заслуживают упоми-
нания, как правило, выдающиеся или исключитель-
ные по своему таланту или посредственности вещи 
или герои, например: фигура отца у Аксакова – один 
из «замечательных образцов обыкновенного чело-
века» [Мирский 2014: 287]; Гурмыжская и Буланов 
у Островского – самые неприглядные типы в русской 
литературе по «цинической и самодовольной эгои-
стической подлости» [Мирский 2014: 383]. Писем-
ский в описаниях «низости, мелочности и подлости» 

не имеет себе равных [Мирский 2014: 318]. Мир-
ский последовательно проводит принцип жанровой 
и стилевой типологии (выявляя общие черты провин-
циального романа, «романа несовершенного вида») 
и характеризует этапы литературного процесса.

Набоков строит свои лекции по истории мировой 
литературы исключительно на шедеврах, заслужи-
вающих изучения и анализа с точки зрения словес-
ного искусства (романы «Анна Каренина» Толстого, 
«Улисс» Джойса, «Мадам Бовари» Флобера). В лите-
ратуре писателя привлекает онтологический смысл 
и «индивидуальный гений»: «Литература состоит 
не из великих идей, а каждый раз из откровений, 
не философские школы образуют ее, а талантливые 
личности. Литература не бывает о чем-то, в ней са-
мой ее суть. Вне шедевра литературы не существу-
ет» [Набоков 1998: 169]. Набоков, противник общих 
идей, «демона обобщений», ценит уникальные ху-
дожественные открытия, высказанные уникальным 
образом, что не всегда характеризует все творчество 
автора или определяет его место в истории литерату-
ры. Субъективизм исторической концепции Мирско-
го также очевиден. «Свое видение мира – основа ге-
ниальности», по Мирскому, а также «новый взгляд» 
на поэзию [Мирский 2014: 373]. Остается в литера-
туре только художественно значимое, эстетический 
критерий оценки произведения преобладает. По его 
мнению, творения Тургенева превратились в «чи-
стое искусство», общественная проблематика со вре-
менем без остатка растворилась в них, и они только 
выиграли от этого [Мирский 2014: 309]. Вот почему 
«Отцы и дети» – один из величайших романов, «Об-
ломов» – великая книга, символ, часть русской души. 
В них есть «привкус вечности», как бы сказал Набо-
ков, или привкус истинного искусства.

Мирский и Набоков трактуют эволюцию эстети-
ческого видения как способ изображения форм жиз-
ни и отражения в них наших представлений о ней. 
Вся история литературы в ее развитии, по Набокову, 
есть исследование «все более глубоких пластов жиз-
ни», есть эволюция художественного видения [На-
боков 1996: 246]. Метаязык, язык описания, считал 
он, будет лишь более или менее удачным приближе-
нием к самому эстетическому объекту. «Реализм», 
«натурализм» для него – понятия относительные: 
«Что данному поколению представляется в произ-
ведениях писателя натурализмом, то предыдущему 
кажется избытком серых подробностей, а следую-
щему – их нехваткой. Измы проходят, исты умира-
ют, искусство остается» [Набоков 1998: 203]. «Дер-
зости одной эпохи становятся банальностями эпохи 
следующей» [Набоков 1999: 115]. Набоков полагал, 
что в исторической перспективе взаимоотношение 
культур диалогично и обратимо, поэтому он говорит 
о модернизме как форме консерватизма. Мирский 
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термин «модернизм» использует также не только 
как единицу классификации, не в узко хронологиче-
ском, а в широком семантическом значении «новиз-
ны, новаторства». Жуковский и Батюшков у него – 
«модернисты в стихе и в языке» [Мирский 2014: 140].

Поскольку литература, по характеристике На-
бокова, «особая призма» («мерцающий посредник 
между вымыслом и реальностью»), литературные 
направления обладают разными углами отражения 
художественной реальности. Выделение направле-
ний внутри литературного процесса Набоков относил 
к условным явлениям, которые определял как «лите-
ратурные сквозняки». В. Набоков, с иронией говорив-
ший о влияниях, периодах, течениях, направлениях, 
эпохах, а также о терминах, их обозначающих, писал 
о том, что дух обобщения «окрестил длинный ряд 
ничем не повинных лет названьем Средневековье», 
а ХХ век – второе Средневековье [On Generalities]. 
С одной стороны, он негативно отзывался о темной 
средневековой подоплеке фрейдовщины и ее симво-
лов, шарлатанстве, магии и мистике, гротескно изо-
бражал прорицателей и провидцев. С другой стороны, 
отлично знал этот культурный период (достаточно со-
слаться на его лекции и переводы), использовал жан-
ровые формы волшебной сказки, chansons de geste, 
exempla, куртуазно-рыцарского романа, эпоса, более 
того, сравнивал искусство литературы с магией и вол-
хованием. Он отрицал или критически восприни-
мал не культурные явления как идейно-эстетические 
общности и этапы их развития, а условность их по-
нятийных обозначений и методологию исследования.

В отличие от Мирского, он не причислял себя 
к любителям слов «идея», «тип», «эпоха». В ком-
ментариях к роману «Евгений Онегин» Набоков пи-
шет о том, что расплывчатые термины классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм и т. п. зави-
сят от многочисленных интерпретаций, что стано-
вится бессмысленным само по себе в своей сфере 
классификации знания. В комментариях, например, 
он приводит одиннадцать возможных определений 
понятия «романтизм», бытовавших в пушкинское 
время. «Я не могу себе представить ни одного ше-
девра, – пишет он, – оценка которого в той или иной 
степени повышалась бы в зависимости от его при-
надлежности к определенной школе; и, напротив, 
готов назвать сколько угодно третьесортных произ-
ведений, жизнь которых искусственно поддержива-
ется на протяжении веков только потому, что ученые 
приписали их к какому-нибудь течению прошлого. 
Вредность этих терминов в том состоит, что они от-
влекают исследователя от индивидуальных художе-
ственных открытий (а только они в конечном счете 
значимы и непреходящи)» [Набоков 1999: 454]. Набо-
ков, по собственному признанию, сделал много таких 
«открытий», отмечая «тонкие моменты» в коммен-

тариях. Он дает свои «ключи» к образам и рекон-
струирует, в частности, биографии литературных ге-
роев (например, Прасковьи Лариной), тем самым 
утверждая реальность их литературного существо-
вания. Еще одна особенность: подробный стиховед-
ческий паспорт сопровождает поэтические тексты 
в «Комментариях» (время создания, архитектони-
ка, строфика, размер). Например, следующие заме-
чания: «‟Бал” Баратынского (начат 1825, окончен 28, 
опубликован 28) – повесть в стихах, в авторской бе-
ловой рукописи состоящая из 658 стихов, написан-
ных 4-стопным ямбом, 47 строф по 14 стихов с риф-
мовкой abbaceceddjij)» и т. д. [Набоков 1999: 150].

«Неуместные подробности» в труде для нерусско-
го читателя Мирский опускает, Набоков увеличивает, 
акцентирует. Кропотливо сопоставляются им перево-
ды (французские, англоязычные) европейских рома-
нов, в них разграничивается первобытный (родной) 
язык / европейское жеманство. Переводимость/не-
переводимость – важный критерий историко-лите-
ратурной оценки писателей для англоязычного чита-
теля. «Закрытость» Пушкина, распятого на языковом 
барьере, трудность перевода поэта отчасти объясня-
ется Мирским «исчерпанностью» его поэтического 
слова [Мирский 2014: 167]. Поэзия «мысли» Бара-
тынского легче поддается переводу, равно как поэ-
тов-метафизиков или других поэтов, отражающих 
стилевые тенденции школ, объединений. «До пре-
дела локальная, русская» «Гроза» Островского – ше-
девр на чисто национальном материале (националь-
ный компонент парадоксальным образом составляет 
неотделимое достоинство пьесы, хотя обычно он вре-
дит читательскому восприятию) [Мирский 2014: 382]. 
Набоков высоко ценит литературную совесть пере-
водчика, дорожит ею. Принципы и приемы перево-
да – еще одна важная сторона литературных парал-
лелей двух авторов. Набоков, как и Мирский, писал 
для западного читателя, его анализы пушкинских 
строк также обращены к образцам западноевропей-
ской литературы.

Любопытно отметить, что и Набоков, и Мирский 
в духе нормативной поэтики ставят писателям «оцен-
ки» за произведения: «шедевр» или «посредственная» 
вещь. «А вот Случевский в поэзии остался заикой», – 
пишет Мирский [Мирский 2014: 373]. Это еще одна 
общая характерная черта их критических отзывов.

Обращают на себя внимание отмеченные Мир-
ским «курьезы» в истории литературы, парадоксы. 
Их прочтение заставляет по-новому сопоставить из-
вестные факты: первый русский поэт Жуковский 
был переводчиком, но его переводы часто значи-
тельнее оригинала, Пушкин технического совершен-
ства достиг раньше, чем стал поэтом [Мирский 2014: 
150]. Курьезы и парадоксы заостряет в своих оцен-
ках Набоков, достаточно вспомнить его «Лекции 
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о ‟Дон Кихоте”». По его собственному выражению, 
он не отстраняет также героев Пушкина от «гени-
альных дурачеств, лирических перевоплощений, ли-
тературных пародий» [Набоков 1999: 177]. Приемы 
эпатажа, литературные мистификации, любовь к ка-
ламбурам сближают критическую манеру Мирско-
го и Набокова.

Специфика и привлекательность для современно-
го прочтения исторической концепции Мирского обу-
словлена двумя, казалось бы, взаимоисключающими 
факторами. Во-первых, взглядом со стороны, отстра-
ненно и тем самым остраненно на русскую литерату-
ру как целостный, сложившийся феномен, с другой 
стороны, рассказ о ней «домашним образом», с се-
мейными тайнами, преданиями, мифами, доверитель-
но, как передается информация из первых рук, лицом, 
причастным к этой культуре, а потому отчасти и ее 
создателем. По той же причине интересен лекторский 
курс и комментарии Набокова. Во многом труды обо-
их авторов воспринимаются как собственные произ-
ведения и размышления на историко-литературные 
темы, сохраняющие статус «подвижных памятников», 
возникших, по словам М. Мамардашвили, в опреде-
ленной ситуации, но не утративших своей «действен-
ной силы», не ставших «реликтом прошлого».
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Annotation. The polemical problem of the Soviet discourse reception in the creative work of young Joseph Brodsky is analysed 
in this article. What acts as the material for analysis is the 1967 poem «Speech over Spilled Milk», which is not yet studied 
from this point of view. The traditional methods of the complex philological analysis of the text, as well as intertextual 
and receptive methods of researching the literary work are used in the article. The main motifs of the text, related to 
the actualisation of the Soviet ideology by the author, in particular, the reception of Karl Marx’s works by Joseph Brodsky, 
are revealed in the course of the work. We conclude that, by resorting to irony, Joseph Brodsky is polemicising with 
the central tenets of Soviet discourse. Joseph Brodsky understands «Sovietness» mainly as the triumph of collectivism over 
individualism, and the poet has no wish to be led by the impersonal majority, as long as he understands the notorious Soviet 
regime in this way. What emerges in the poem as an alternative to ochlocracy, the power of the mob, is the lyrical hero’s 
deeply personal God-seeking. Social gives way to metaphysical, and the poem ends with the hope of affi rming the possibility 
of an individual dialogue with God, while the thesis of «loving neighbour» is not that important. It is proved in the article 
that the poem «Speech over Spilled Milk» by Joseph Brodsky is a complex semantic unity, built on the involvement and 
reinterpretation of several discursive systems, above all Soviet and Christian ones.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Творчество И.А. Бродского активно привлекает 
внимание современных исследователей. Публикуют-
ся воспоминания и биографии автора [Лосев], рабо-
ты, посвященные анализу поэтики [Ахапкин; Богда-
нова, Власова; Бурая; Бурая, Богданова; Как работает 
стихотворение; Ранчин; Чаунина] и содержательных 
основ его творчества [Янгфельдт]. Между тем объ-
ем и глубина наследия Бродского приводят к выводу 
о достаточном количестве малоизученных или вовсе 
не изученных проблем его творчества. Так, темой от-
дельного исследования до сих пор не выступала ре-
цепция автором советского дискурса.

Отношение И.А. Бродского к официальной со-
ветской идеологии было непростым. Уже в 1960 г. 
двадцатилетний поэт попадает в поле зрения Ленин-
градского отделения комитета государственной безо-
пасности. В ноябре 1963 г. в газете «Вечерний Ленин-
град» выходит статья «Окололитературный трутень», 
которая дала начало открытой травле и преследова-
нию Бродского, закончившимися его арестом, ссыл-
кой, а впоследствии вынужденной эмиграцией. Меж-
ду тем неприятие советского никогда не выражалось 
в поэзии Бродского открыто; осмысляя те или иные 
явления советской идеологии, поэт старался быть 
предельно объективным и рассматривать различные 
грани советского непредвзято.

Показательным примером подобного подхода вы-
ступает небольшая поэма Бродского «Речь о проли-
том молоке», которая имеет точную авторскую дати-
ровку – 14 января 1967 года. Приближаясь к точке 
зрения внешнего наблюдателя, поэт буквально в пер-
вых строфах произведения дает характеристику исто-
рического времени как общества всеобщего благо-
денствия:

То есть все основания быть спокойным.
Никто уже не кричит: «По коням!»
Дворяне выведены под корень.
Ни тебе Пугача, ни Стеньки.

Зимний взят, если верить байке.
Джугашвили хранится в консервной банке

[Бродский: 180–181].
В этом кратком и ироническом историческом 

«экскурсе» Бродский не только исторически обосно-
вывает торжество советского общества, но и словно 
дает точный снимок эпохи написания поэмы. Конец 
1960-х был, действительно, временем относитель-
ного благополучия, периодом хрущевской оттепе-
ли и торжества технического прогресса: совсем не-
задолго до даты создания текста было совершено 
одно из важнейших достижений Советского Союза: 
12 апреля 1961 года произошел первый полет чело-
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века в Космос. Поэт перечисляет основные достиже-
ния коммунистического общества (видимую победу 
над неравенством и дворянским классом, отсутствие 
народных волнений, наконец, поражение тоталита-
ризма), которые, как может показаться, действитель-
но привели к состоянию, охарактеризованному Брод-
ским как «жизнь вокруг идет как по маслу».

Единственным отдельным индивидуумом, кото-
рый оказывается вырван из подобного общества бла-
годенствия, выступает в поэме сам лирический герой. 
В отличие от многих произведений Бродского, в кото-
рых образ лирического героя явно не показан, «Речь 
о пролитом молоке» предельно эмоциональна и ав-
тобиографична. Уже в первой части поэмы задается 
контраст личного и общественного, который в даль-
нейшем будет пронизывать весь текст произведения:

Я факта в толк не возьму простого,
как дожил до Рождества Христова

Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,
рытья по карманам, судейской таски,

ученья строить Закону глазки,
изображать немого.

Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)

Маркс оправдывается. Но, по Марксу,
давно пора бы меня зарезать.

[Бродский: 180]
Бросается в глаза, что, при наличии точной дати-

ровки, Бродский еще раз подчеркнул дату создания 
поэмы – уже в самом ее тексте. Выделяя каждый год 
с заглавной буквы, поэт снова и снова напоминает 
читателю о важности для него конкретного истори-
ческого времени. Важнейшим синонимом советско-
го с первых строф произведения выступает понятие 
коллективного, выраженное образом «массы». С по-
мощью изящной паронимической аттракции «масса – 
Маркс» это коллективное получает индивидуальное 
имя. Кажущееся торжество социалистической совет-
ской идеологии («Маркс оправдывается»), между тем, 
вступает в противоречие с бытием отдельного инди-
вида, и трагизм ситуации усугубляется тем, что этим 
отдельным индивидом оказывается сам лирический 
герой. Личная история поэта и общая история наро-
да составляют явный диссонанс.

Полемика с основными положениями советско-
го идеологического дискурса пронизывает собой 
центральную часть поэмы. Бродский оспаривает 
лозунг великой французской революции 1789 года 
«Свобода, равенство, братство» в парадоксальной 
на первый взгляд фразе «Равенство, брат, исключа-
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ет братство» [Бродский: 181]. Это выражение поэ-
та становится понятным из общего контекста поэ-
мы, в котором под равенством понимается всеобщее 
обезличивание, власть толпы, которое, по мысли 
Бродского, абсолютно несовместимо с «братством», 
то есть свободным союзом уникальных личностей. 
В свойственной поэме афористичной манере Брод-
ский заключает: «Рабство всегда порождает рабство. 
Даже с помощью революций» [Бродский: 181].

Поэт развернуто обосновывает несколько видов 
рабства, в которое добровольно отдают себя члены 
современного ему общества. Первое из них – это 
власть «капитала». Бродский неоднократно упоми-
нает этот столь важный среди советских идеологем 
термин, неотделимый от трудов классика политэко-
номии – Карла Маркса, чье имя тоже несколько раз 
прямо упоминается в поэме.

К нам не плывет золотая рыбка.
Маркс в производстве не вяжет лыка.

<…>
Пробил час и пора настала

для брачных уз Труда – Капитала.
Блеск презираемого металла…

приятней, чем пустота в карманах,
проще, чем чехарда тиранов,

лучше цивилизации наркоманов,
общества, выросшего на шприцах.

[Бродский: 182–183]
Антагонизм труда и капитала, как известно, яв-

ляется краеугольным камнем теории Карла Маркса. 
Уничтожение отчужденного труда и, следовательно, 
переход от частной собственности к собственно-
сти общечеловеческой или общественной выступает 
как одно из принципиальных положений в филосо-
фии и экономике марксизма. Исходя из современных 
ему общественных реалий, Бродский полемизиру-
ет с этим положением Маркса и прямо утвержда-
ет, что власть денег или, в образной форме, «союз» 
и даже – еще теснее – «брачные узы» труда и капи-
тала стали краеугольным камнем развития цивили-
зации.

Неслучаен в этой строфе и образ «цивилизации 
наркоманов». Помимо власти денег, второй движу-
щей силой современного общества стала погоня 
за удовольствиями, что Бродский метафорически 
обозначает как «общество, выросшее на шприцах». 
Умножение денег и умножение удовольствий – та 
игла, на которую «подсажены» сегодняшние люди.

Положительным полюсом власти безличного 
большинства, которая оборачивается властью ка-
питала или властью удовольствий, в поэме выступа-
ют личные религиозные поиски лирического героя. 
Лейтмотивом поэмы является одна и та же ситуация, 
троекратно повторяющаяся в первой, центральной 
и заключительной частях поэмы:

Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата.
В окне напротив горит лампада.
Вижу только лампаду. Зато икону

я не вижу.
[Бродский: 181]

Ночь. Переулок. Мороз блокады.
Вдоль тротуаров лежат карпаты.

Планеты раскачиваются, как лампады,
которые Бог возжег в небосводе
в благоговенье своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэзия делает смотр уликам),

как в огромном кивоте.
[Бродский: 187]

Грустная ночь у меня сегодня.
Смотрит с обоев былая сотня.
Лень отклеивать, суетиться.

Остается тихо сидеть, поститься
да напротив в окно креститься,

пока оно не погасло.
[Бродский: 190]

Социальная проблематика, которая главенствует 
в поэме, как это часто бывает у Бродского, неожидан-
но разворачивается в проблематику метафизическую. 
Во фрагментах, значительно удаленных друг от дру-
га в тексте поэмы, если взглянуть на них в единстве, 
прослеживается очевидный параллелизм. Зимний 
пейзаж в лирике поэта обычно обладает негативной 
семантикой, указывая на неподвижность и смерть, 
и здесь данный смысл поддерживается фразой «мо-
роз блокады». Однако контрастом замороженному 
миру является затепленный огонек лампады. Сим-
волика света в данном контексте очевидна и связа-
на с надеждой на будущее, в которое устремлен ли-
рический герой.

Показателен и тот факт, что поэтом последователь-
но подчеркивается непознанность для него Бога («Зато 
икону я не вижу», «перед непознанным нами ликом»), 
которая создает атмосферу особенно напряженного 
религиозного поиска: душа лирического героя жаждет 
и стремится к Богообщению. По сравнению с первы-
ми двумя обращениями к ситуации у окна с горящей 
напротив лампадой, в третьей сцене наблюдается гра-
дация. «Остается тихо сидеть, поститься да напротив 
в окно креститься, пока оно не погасло» – созерцание 
сменяется активным религиозным действием, ведь 
крест – это телесная молитва. Горизонталь (взгляд 
от окна – к окну) вдруг оборачивается вертикалью вну-
треннего измерения стремящегося к Богу человека.

Поэма И. Бродского «Речь о пролитом молоке» 
представляет собой сложное смысловое единство, се-
мантика которого строится на вовлечении и переос-

Советская идеология в рецепции И.А. Бродского (на материале поэмы «Речь о пролитом молоке»)
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мыслении нескольких дискурсивных систем, прежде 
всего советской и христианской. Для поэмы харак-
терна индивидуально-авторская трактовка христи-
анской символики, в частности символики света. 
Прибегая к иронии, Бродский полемизирует с цен-
тральными положениями советской идеологии, на-
пример с марксистской теорией об антагонизме труда 
и капитала, с идеей о приоритете общественной соб-
ственности над частной. Советский дискурс понима-
ется Бродским главным образом как торжество кол-
лективного над индивидуальным, и с так понимаемой 
им властью безличного большинства поэт не может 
согласиться. Альтернативой охлократии, власти тол-
пы, в поэме выступает глубоко личный религиозный 
поиск лирического героя. Социальное уступает ме-
сто метафизическому, и заканчивается поэма надеж-
дой и утверждением возможности индивидуального 
диалога с Богом, а уже потом – с ближними.
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Среди тех модификаций популярного чтения, ко-
торые утверждаются во французской прозе второй по-
ловины XIX века, следует в первую очередь назвать 
криминальный роман. Важно подчеркнуть, что со-
временного понятия «детективный роман» («roman 
policier») до 1870-х гг. еще не существовало; до поры 
речь шла о «судебном романе» («roman judiciaire»); 
первые упоминания о «roman policier» мы встречаем 
в периодике начиная с 1870-х гг. (известный литера-
тор Жюль Кларети использовал комбинированный ва-
риант: «roman judiciaire et policier»1). По отношению 
же к подготовившим детектив жанровым образова-
ниям 1840–50-х гг. более целесообразно использовать 
понятие «протодетектив». Здесь еще не просматри-
ваются в полном объеме все составляющие, харак-
терные для классического детектива (преступление, 
расследование; наличие герменевтического кода, свя-
занного с дешифровкой и интерпретацией «лакунар-
ных элементов» [Evrard: 11]; присутствие фигур сы-
щика и преступника и пр.).

Колыбелью жанра стал широкий спектр образ-
цов романа-фельетона (включая «Парижские тай-
ны» Эжена Сю и – в еще большей степени – цикл ро-
манов П.А. Понсона дю Террайля о Рокамболе), чья 
насыщенность сенсационными событиями (кражи, 
грабежи, катастрофы, отравления, увечья, убийства, 
самоубийства) сближала его с рубрикой «коротко 
о разном» («faits divers») и криминальной хроникой, 
столь обильно представленной на страницах перио-
дической печати второй половины XIX века. Очень 
часто авторы криминальных романов воссоздавали 
конкретные судебные дела или создавали вольные 
фантазии на их основе. Криминальный сюжет яв-
лялся важнейшим средством привлечения и поддер-
жания читательского интереса, и вполне естествен-
но, что именно этот тип нарратива оказался наиболее 
востребованным периодикой как существенный ре-
сурс повышения тиража.

Становление детектива как литературного жанра 
было бы немыслимо, если бы на протяжении всего 
XIX века не происходило формирование «культуры 
расследования» как магистрального вектора судеб-
ной практики, а также без вызревания в конце упо-
мянутого столетия той парадигмы, которую Карло 
Гинзбург назвал «уликовой». Как указывал Д. Кали-
фа [Kalifa: 4], особая непрозрачность радикально из-
меняющегося социума приводила к необходимости 
все более продуманных и эшелонированных «рас-
следований», которые осуществляются как внутри 
словесности, так и внутри медицины, филантропии, 
экономики и социологии. Не случайно Золя в статье 
«Экспериментальный роман» (1880) называет свою 
эпоху «веком расследований». Использованное здесь 
писателем понятие «enquête» в XIX веке трактуется 
чрезвычайно широко.

1850-е гг. были отмечены появлением несколь-
ких текстов криминального содержания, подготав-
ливавших рождение детективного романа. Среди 
них малоизвестный роман Александра Дюма «Кат-
рин Блюм» (первая публикация на страницах газеты 
«Le Pays» с 21 декабря 1853 г. по 19 января 1854 г.; 
отдельное издание вышло в 1854 г.) и гораздо бо-
лее примечательный остросюжетный роман Шар-
ля Барбарá «Убийство у Красного Моста» (публика-
ция в виде фельетона на страницах журнала «Revue 
de Paris» состоялась в 1855 г.; отдельное издание, 
с изменениями, вышло в 1857 г.). В центре сюжета 
«Убийства у Красного Моста», на первый взгляд, не-
разрешимая тайна преступления, причем в итоге об-
наруживается, что убийца находился на самом виду 
у читателя. Эта высоко оцененная Шарлем Бодлером 
книга тесным образом связана с романтической тра-
дицией (преступник оказывается представителем па-
рижской богемы), а нравственная проблематика и мо-
тив богоборческого бунта занимают автора больше, 
чем процесс расследования. Поэтому считать «Убий-
ство у Красного Моста» самым ранним образцом 
французского детективного романа, как это делают 
некоторые исследователи, нет оснований.

Иначе обстоит дело с созданными уже в 1860-е гг. 
произведениями Эмиля Габорио, которые безусловно 
являются значительным этапом на пути формирования 
французского детективного романа. Правда, есть авто-
ры, которые относят творчество Габорио (как и Барба-
ра) не к истории, а к «предыстории» [Schulz-Buschhaus: 
91] французского детективного романа. Но большин-
ство ученых (и среди них столь уважаемые специа-
листы по интересующему нас жанру, как Марк Литс 
и Доминик Калифа) сходятся в том, что книги Конан 
Дойла невозможно исчерпывающе интерпретировать 
без учета влияния Габорио; что именно сочинения 
Габорио знаменуют собой переход от протодетектив-
ных текстов (включая «Темное дело» Бальзака, 1841) 
к собственно детективным. В романах Габорио в цен-
тре внимания оказывается не само по себе преступле-
ние, но именно процесс расследования, а динамичный, 
упругий стиль повествования напоминает о детектив-
ной прозе ХХ столетия.

Примечательно, что сам Габорио не считал себя 
первопроходцем жанра – он отводил себе скромную 
роль продолжателя «судебного романа», о чем сви-
детельствует его письмо директору газеты «Le Petit 
Journal», датированное 19 мая 1870 г.2 Собственно, 
и другие представители ранней французской детек-
тивной прозы еще не осознают принципиальную ин-
новационность собственных текстов и апеллируют 
к традициям «рокамболевского» нарратива. 

Огромная популярность криминальных сюжетов 
Габорио привела к тому, что в 1870-х гг. его всерьез 
считали выдающимся мастером сыска, способным 
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расследовать любое запутанное дело и одновремен-
но с большим мастерством раскрыть характеры «фи-
гурантов»3. Редкий в ту пору образец собственно 
литературоведческого разбора его романов – очерк 
литератора и журналиста Мариуса Топена (1875)4, 
где вполне обоснованно рассмотрена связь Габо-
рио с традицией Эдгара По и подчеркнут «научный» 
аспект жанра. И действительно, в романе имеется 
пассаж, где реконструкция сыщиком всех обстоя-
тельств преступления сопоставляется с работой уче-
ного, который воссоздает облик исчезнувшего древ-
него животного на основании одной-единственной 
сохранившейся кости. (Это напоминает о выклад-
ках И. Тэна, в 1866 г. выпустившего книгу «Очерки 
критики и истории», где предложено распространить 
естественнонаучные методы Кювье на литературове-
дение [Tilleul: 108]). 

Первый из цикла произведений Габорио об ин-
спекторе Лекоке роман под названием «Дело вдовы 
Леруж» печатался в виде фельетона (в нижней части 
полосы – «подвале») на страницах не слишком по-
пулярной проправительственной газеты «Le Pays» 
с 14 сентября по 7 декабря 1865 г. Однако «газета 
без читателей»5, как презрительно именовали это 
издание конкуренты, не смогла привлечь внима-
ние широкой публики к произведению. Известность 
пришла к Габорио лишь благодаря второй публика-
ции (здесь текст романа подвергся некоторым изме-
нениям) на страницах новой (учрежденной Моизом 
Мийо в 1865 г.) вечерней газеты «Le Soleil» (выпуски 
с 18 апреля по 2 июля 1866 г.). До конца не ясно, ка-
ким образом Мийо узнал о существовании этого ро-
мана – через администратора газеты Баратона или же 
через писателя Эжена Шаветта, некоторое время ра-
ботавшего главным редактором «Le Soleil». Суще-
ственно, что вторая публикация размещалась уже 
не в «подвале», а непосредственно в столбцах га-
зетной полосы – тем самым статус романа оказался 
повышен. «Дело вдовы Леруж» совершенно затми-
ло роман В. Гюго «Труженики моря», который та же 
газета одновременно печатала в «подвале». На волне 
успеха эстафету публикации подхватили затем про-
винциальные издания. 

В романе «Дело вдовы Леруж» созданный вооб-
ражением Габорио знаменитый персонаж, «ставший 
на праведный путь бывший правонарушитель – вели-
кий пройдоха и весьма искусный в сыскном деле мо-
лодчик» [Габорио 2018: 16] по фамилии Лекок, при-
сутствовал лишь на втором плане, в роли помощника 
основного расследователя – Табаре (для этого рома-
на вообще характерно дробление «расследующей ин-
станции»). В последующих произведениях цикла – 
романах «Преступление в Орсивале» (1866), «Дело 
№ 113» и «Господин Лекок» (оба 1867) [но не в по-
вести «Старичок из Батиньоля» (1870, опубл. 1876)] – 

именно этот персонаж становится протагонистом, 
причем генеалогия его меняется; Лекок становится 
выходцем из богатой семьи Нормандии. Очень ско-
ро Лекок утверждается в сознании современников 
как Детектив с большой буквы: «для его создате-
ля, Эмиля Габорио, г-н Лекок стал таким же талис-
маном, как Рокамболь для Понсона дю Террайля»6. 
Последователь Габорио Франсуа дю Буагобе продол-
жил приключения сыщика в романе «Старость г. Ле-
кока» (1878); правда, по мнению крупнейшего спе-
циалиста по творчеству писателя Р. Бонньо, Буагобе 
имел весьма смутное представление о творчестве Га-
борио [Bonniot: 383].

Между тем Лекок вовсе не всемогущ, до Холмса 
ему далеко. О его методе работы венгерский иссле-
дователь детективного жанра Т. Кестхейи пишет сле-
дующее: «Лекок вообще не гений. Габорио часто по-
зволяет ему ошибаться. Его сыщику скорее подходит 
индукция, чем дедукция. Тайны, с которыми он сра-
жается, не столь вещественного свойства (время дей-
ствия, предметы, факты), сколь человеческие, крою-
щиеся в характерах людей» [Кестхейи: 53].

Сам писатель (а он работал газетным хроникером) 
уверял, что в основу сюжета «Дела вдовы Леруж» по-
ложен реальный случай. Гибель вдовы в уединенном 
доме под Парижем расследует, наряду с полицией, 
сыщик-любитель папаша Табаре; именно ему и пред-
стоит найти ключ к загадке. Колоритный и отнюдь 
не апологетический портрет папаши Табаре пред-
восхищает знаменитых сыщиков конца XIX–XX ве-
ков: «С его круглого лица не сходило выражение 
тревожного изумления; двое комиков из Пале-Рояля 
сколотили бы себе состояние на таких физиономиях, 
как у него. Маленький подбородок вошедшего был 
тщательно выбрит, пухлые губы свидетельствовали 
о простодушии, а неприятно вздернутый нос напоми-
нал раструб инструмента, изобретенного г-ном Сак-
сом. Крохотные тускло-серые глазки с покрасневши-
ми веками не выражали решительно ничего, однако 
раздражали невероятной подвижностью. Редкие пря-
мые волосы не закрывали больших оттопыренных 
ушей и ниспадали челкой на покатый, точно у бор-
зой, лоб» [Габорио 2018: 31].

Как показала современная исследовательница 
В. Фернандес [Fernandez 2013], в книжном издании 
по сравнению с газетным оказалась усилена остросю-
жетность, роман начинает все более сближаться с де-
тективом в привычном для нас понимании; усилены 
характерологические особенности Табаре как сыщи-
ка; более рельефно подчеркнута связь между собы-
тиями, имевшими место в прошлом (они занимают 
в романе весьма значительное место) и настоящим. 
Таким образом, Габорио вполне последовательно 
и осознанно двигался в сторону оформления пара-
дигматики жанра. При этом и в книжной версии ро-
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мана сохраняется ряд противоречащих логике детек-
тивного нарратива и тормозящих динамику действия 
элементов, относящихся к другим модификациям по-
пулярного романа. Например, внедренный в сюжет 
мотив подмененного ребенка, по аттестации самого 
же папаши Табаре, – «прием столь избитый, что им 
уже не пользуются даже бульварные писаки». 

Кроме того, в «Деле вдовы Леруж» автор время 
от времени рефлектирует на «криминологические» 
и связанные с деятельностью правосудия темы, вклю-
чая эффективность суда присяжных. Нельзя сказать, 
что эта рефлексия выглядит как внешний и необяза-
тельный по отношению к детективной интриге мате-
риал. Ошибочность некоторых из «дедукций» при-
водят к тому, что в тюрьме оказывается ни в чем 
не повинный человек; таким образом, «дедуктив-
ный метод» в романе отнюдь не абсолютизирован, 
он предстает как один из возможных алгоритмов по-
лицейского расследования, причем представители 
как расследующих, так и судебных инстанций дале-
ко не всегда представлены в выгодном свете. Так, на-
чальник полиции Жевроль выглядит интеллектуаль-
но ограниченным, адвокат Ноэль Жеври оказывается 
преступником, а следователь Дабюрон становится 
жертвой собственной страсти [Tilleul: 119].

Наряду с криминальным измерением в романе 
значительная роль отводится «бальзаковскому» на-
чалу. Следует иметь в виду, что Габорио, приступая 
к криминальному нарративу, уже отнюдь не являл-
ся новичком в литературе. До «Дела вдовы Леруж» 
он выпустил, в частности, незавершенный исто-
рический роман с сильно выраженной криминаль-
ной составляющей «Маркиза де Бренвилье» (1861). 
В дальнейшем Габорио пишет целый ряд социаль-
но-психологических романов, где уделяет большое 
внимание воссозданию общественно значимой про-
блематики: «Маленькие работницы» (1862), «Ад-
ская жизнь» (1869), «Кувырком» (1871–1872), «Петля 
на шее» (1872–1873). Особо примечателен в этом от-
ношении последний роман писателя – «Чужие день-
ги» (1873), где впечатляюще воссоздан финансовый 
мир Парижа (при сохранении характерного для попу-
лярного романа нарративного комплекса «преступле-
ние // месть // восстановление порядка» [Fernandez 
2020]). Более того, в одном из писем Габорио сооб-
щал, что намеревается написать огромный аналити-
ческий труд под названием «Французское общество 
XIX века» [Bonniot: 89–90]; однако этот замысел так 
и не был реализован.

Взявшись продолжать похождения Лекока, Габо-
рио одним из первых представителей популярного 
романа отдал дань принципу сериальности. В то же 
время он оказался перед необходимостью выдержи-
вать спринтерский темп работы, навязываемый га-
зетчиками [Kálai]. В следующей части цикла о «лю-

бимом ученике папаши Табаре», «Преступление 
в Орсивале», как и в «Деле вдовы Леруж», социаль-
но-психологические основы преступления интересу-
ют автора ничуть не меньше, чем сам процесс рас-
следования. Здесь просматривается варьирование 
различных романных техник [Schulz-Buschhaus: 94]; 
во второй части романа оказываются сконцентриро-
ваны мелодраматические нарративные ресурсы и те-
атральные эффекты. Любовная связь Берты Саврези 
с графом Эктором де Треморелем напоминает о «Го-
споже Бовари»; влияние Эдгара По сочетается здесь 
с отзвуками «Блеска и нищеты куртизанок». А уме-
ние Лекока изменять внешность до неузнаваемости 
не только выдает влияние Рокамболя, но и предвос-
хищает циклы романов Сувестра и Аллена о Фанто-
масе и цикл произведений Мориса Леблана об Ар-
сене Люпене: «его переменчивая маска подвержена 
невероятным метаморфозам; он по желанию лепит, 
если можно так выразиться, свое лицо, как скульптор 
лепит податливый воск, причем он способен менять 
всё – вплоть до взгляда, что недоступно даже само-
му Жевролю, наставнику и сопернику Лекока» [Га-
борио 2019: 60].

Артистизм Лекока позволяет ему поочередно пред-
ставать то в обличье заурядного, белобрысого «уда-
лившегося на покой лавочника», то в виде плешивого 
канцеляриста в очках, то, наконец, в образе красиво-
го, исполненного благородства брюнета. Варьирова-
ние внешности – стратегия освоения различных соци-
альных страт, оно необходимо Лекоку для успешного 
ведения расследования, но и заключает в себе само-
ценную театральность: сыщик наслаждается произ-
веденным на окружающих эффектом. 

В обширном романе «Мсье Лекок» Габорио при-
бегает к такому характерному для серийного нарра-
тива приему, как обращение к истокам карьеры про-
тагониста. Действие романа происходит в 1850-х гг., 
Лекок представлен здесь еще совсем молодым чело-
веком (25 или 26 лет), исполненным энергии, аван-
тюризма и уже абсолютно одержимым сыском; со-
временный читатель не может не усмотреть здесь 
предвосхищение Арсена Люпена. Начальство пока 
что не воспринимает его всерьез и именует его вы-
кладки «фантазиями» («rêveries»). В то же время про-
тивостояние традиционного («позитивистского») 
подхода к расследованию и дедуктивного метода при-
обретает именно в этом романе особую рельефность. 
Снова отдана дань Бальзаку, причем прямая аллюзия 
на него соседствует с отсылкой к «Парижским моги-
канам» Дюма: известный афоризм Жакаля «Ищите 
женщину!» представлен здесь в немного трансфор-
мированном виде: «Кто поймает женщину, тот узна-
ет мотивы преступления!»

Для Габорио важно возвысить социальный статус 
сыщика, в том числе за счет применения им совре-
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менных научных методов сыска. Именно поэтому его 
герой «изъяснялся с апломбом профессора математи-
ки»; именно поэтому столь существенное место в ро-
мане отведено судебному медику Жандрону. Тенден-
ция к укреплению жанрового статуса криминального 
нарратива была поддержана благодаря инсценизаци-
ям, которых известно две: адаптация второй части 
романа «Мсье Лекок» (авторы – Пажес и Д’Альбер; 
премьера – 6 ноября 1869 г., театр Бомарше) и «Дело 
вдовы Леруж» (автор Ипполит Остейн, премьера 
2 мая 1872 г., театр Шато д’О). Авторы театральных 
версий значительно перекроили сюжеты соответству-
ющих романов (в угоду зрелищности), в частности 
за счет введения новых действующих лиц.

Наряду с романами Габорио в 1860-е гг. во Фран-
ции были созданы еще некоторые произведения сход-
ного содержания, в настоящее время практически 
забытые, но, несомненно, внесшие свой вклад в ста-
новление детективного нарратива. Среди них ро-
ман плодовитого и достаточно известного в ту пору 
фелье тониста Тюрпена де Сансэ «Дело улицы Во-
жирар» (первая публикация состоялась на страницах 
популярнейшей ежедневной газеты «Le Petit Journаl» 
с 17 января по 15 февраля 1869 г.; отдельное изда-
ние вышло в том же году). Это произведение сто-
ит особняком в ряду анализируемых нами в данной 
статье сочинений хотя бы потому, что оно основано 
на реальном судебном процессе, детально представ-
ленном на страницах периодики 1830-х гг., и пре-
тендует на документальность; «Le Petit Journаl» пе-
чатал его отнюдь не в «подвале», а непосредственно 
в столбцах газетной полосы, причем с подзаголов-
ком «Воспоминания об одном судебном деле» (в от-
дельном издании подзаголовок оказался устранен). 
Речь идет о таинственном исчезновении в 1821 г. за-
житочной пожилой вдовы Уэ, которая находилась 
в напряженных отношениях со своим зятем, чело-
веком без определенных занятий по имени Робер, 
неизменно клянчившим у нее деньги. Подозрение 
в убийстве с корыстной целью, разумеется, падает 
на Робера и его приятеля Бастьена. Однако за недо-
статком улик расследование затягивается на долгие 
годы. Название романа отражает зависимость детек-
тивного нарратива от готических структур: мрачный 
особняк (пустующий дом № 81 по парижской ули-
це Вожирар) становится, подобно замку в готиче-
ском романе, локусом кровавого преступления. В ко-
нечном итоге Бастьен указывает полиции место, где 
был зарыт труп, и излагает леденящие душу подроб-
ности хладнокровного убийства; сообщников осуж-
дают на каторжные работы, к недоумению публики – 
все ожидали смертной казни. 

Интерес к этому сорокалетней давности делу был 
подогрет сенсационной публикацией на страницах 
светского еженедельника «La Causerie» в 1862 г. (под 

захватывающим названием «Скелет открывает ис-
тину»), так что роман Тюрпена вырос на подготов-
ленной почве. Он представляет собой образец до-
вольно невыразительной беллетристики, в стилевом 
отношении явно подражательной по отношению 
к рокамболевскому циклу Понсона, а в сюжетном – 
ориентированной на Габорио. Сам по себе ход судеб-
ного преследования описан очень лаконично, автора 
он интересует гораздо меньше, нежели развертыва-
ние готических и авантюрных структур.

Как в интонационном, так и в в структурном от-
ношении «Дело улицы Вожирар» резко контрасти-
рует с повестью знаменитого в будущем драматур-
га Викторьена Сарду «Черная жемчужина» (первая 
публикация под названием «Медальон» – газета «Le 
Moniteur universel», с 3 по 5 декабря 1861 г.; отдельное 
издание вышло в 1862 г.). В этой изящной и занима-
тельной повести заложены основы двух популярней-
ших разновидностей интересующего нас нарратива: 
преступление в запертой комнате и иронический де-
тектив. Действие разворачивается в промозглом Ам-
стердаме, как бы субституирущем знакомый по мно-
гим образцам жанра промозглый Париж; комическое 
дарование автора «Мушиных лапок» и «Мадам Сан-
Жен» дает о себе знать в живых остроумных диало-
гах и обрисовке главных героев, один из которых – 
«амстердамская достопримечательность» Корнелиус 
Памп – сильно напоминает верновских ученых-чуда-
ков. Детективный сюжет уравновешен водевильными 
любовными коллизиями: Корнелиус влюблен в слу-
жанку Кристиану, а его приятель Бальтазар – в дочь 
банкира Сюзанну; герои находятся в предвкушении 
двойной свадьбы. По ходу сюжета во время страшной 
грозы из запертой комнаты исчезают драгоценности; 
главная подозреваемая – Кристиана. За расследование 
берется полицейский Трикан, фигура определенно ко-
мическая; он устанавливает, что преступник проделал 
большую дыру в перегородке между двумя комната-
ми, замаскировав ее обоями. Кристиана едва не ста-
новится жертвой судебной ошибки (еще один очень 
распространенный в популярном романе второй по-
ловины XIX века нарративный конструкт) – при том, 
что Трикан, как и герои Габорио, глубоко убежден 
в своей приверженности истинно научному, а стало 
быть, и единственно верному подходу к расследова-
нию. На основе своих умозаключений он вырабатыва-
ет «фоторобот» преступника (а точнее, преступницы) 
и одновременно сетует на небрежный почерк престу-
пления (налицо множество незамаскированных улик). 
В итоге научный подход к расследованию действи-
тельно торжествует, только вовсе не в версии Трика-
на: параллельное расследование Корнелиуса (заин-
тересованного в оправдании своей возлюбленной) 
позволяет восстановить сногсшибательные обстоя-
тельства преступления: оказывается, всему виной – 
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гроза, а точнее, попавшая в комнату через дымоход 
и расплавившая драгоценности молния. Этот сюжет, 
начинающийся в духе Эдгара По, по ходу обраста-
ет верновскими мотивами (мы не имеем здесь в виду 
прямое влияние, так как в 1861 г. жанровая модель 
«научного романа» еще не была выработана) и в ко-
нечном итоге предвосхищает «Тайну желтой комна-
ты» Г. Леру. Можно предположить, что Морис Леблан 
не случайно назвал свою раннюю новеллу об Арсе-
не Люпене «Черная жемчужина» (1906) – похоже, это 
своеобразный оммаж Викторьену Сарду как одному 
из пионеров жанра.

Известный литератор, сотрудник редакции газе-
ты «L’Opinion nationale» Жюль Леваллуа в 1867 г. пу-
бликует очерк под названием «Преступление и пре-
ступность в современном романе»7, где обозревает 
несколько произведений: «Убийца Альбертины Ре-
нуф» Анри Ривьера, «Драма на улице Мира» Адольфа 
Бело и три романа Габорио, причем из всех рассмо-
тренных авторов самой высокой оценки удостаива-
ется именно последний. Роман Адольфа Бело был 
впервые напечатан в газете «L’Événement» (выпуски 
с 16 мая по 6 июля 1866 г.; отдельное издание вышло 
в 1867 г.). Затем 5 ноября 1868 г. в парижском театре 
«Одеон» была поставлена сочиненная Бело однои-
менная пьеса, где главную героиню сыграла моло-
дая Сара Бернар (русский перевод пьесы датируется 
1873 г.). Роман «Драма на улице Мира» представля-
ет собой образец криминального нарратива с сильно 
выраженной политической составляющей. В самом 
начале книги в собственном доме гибнет аристократ 
Морис Видаль; он успевает нацарапать собственной 
кровью обращенную к жене записку: «Джулия, отом-
сти. Убийцу зовут…». Поистине новаторской осо-
бенностью романа можно считать включение в текст 
связанных с расследованием документов (рапорт ко-
миссара полиции, донесение судебно-медицинского 
эксперта, извлечение из допроса консьержа...). Вме-
сте с тем, как и другие образцы раннего детектив-
ного нарратива, роман Бело неоднократно сворачи-
вает к светским мелодраматическим коллизиям, так 
что расследование всё же не становится смысловым 
фокусом книги. Полицейский Вибер, который ведет 
собственное расследование параллельно со следова-
телем Гурбе, интересен скорее как психологический 
тип, нежели как воплощение какой-либо профессио-
нальной установки. Кульминационные события ро-
мана разворачиваются в 1848 г. на фоне парижских 
баррикад; весьма увлекательная флуктуация между 
двумя гипотетическими убийцами окончательно разъ-
ясняется лишь в финале.

В романе присутствуют аллюзии на сценическое 
действие («мы подошли к пятому акту нашей дра-
мы»); не исключено, что автор задумывал театраль-
ную версию уже по ходу работы над прозаической. 

В пьесе сюжет книги оказывается предельно спрес-
сован и, что особенно важно, возникает ирониче-
ская метатекстуальность, которой в романе и в по-
мине не было. Здесь появляется новый, и притом 
комический персонаж по фамилии Дюмуш, сочи-
нитель, который стремится оседлать новоявленную 
моду на детективный нарратив: «Я хочу сочинять ро-
маны, романы-фельетоны, судебные романы. Сейчас 
такого рода словесность вошла в моду. Газетные под-
валы пестрят такими названиями, как “Дело № 1007”, 
“Преступление в Гранвале”, “Дело Ленуар”, “Мсье 
Дюкок”. Так вот, сударь, я тоже придумаю свое соб-
ственное преступление» [Belot: 11].

В этом перечне мы встречаем слегка замаскиро-
ванные названия произведений Габорио, включая 
«Дело № 113»; таким образом, сценическая версия 
учитывает моду, сформировавшуюся уже после пуб-
ликации прозаической. Дюмуш разыгрывает из себя 
сыщика, так сказать, на бытовом уровне и мечтает 
избавиться от собственной праздности, став писа-
телем. Его мечта – увидеть на стенах парижских до-
мов афиши с названиями своих сочинений. Одна-
ко же Дюмуш оказывается слабым профессионалом, 
он весьма посредственно владеет умением создать 
напряженную интригу; кроме того, ближе познако-
мившись с буднями сыскного дела, он приходит к вы-
воду, что полицейский роман – занятие весьма опас-
ное, и ему следует переключиться на исторические 
сюжеты. (Следует заметить, что сам Адольф Бело пе-
реключился впоследствии на эротические сюжеты, 
хотя в 1879 г. опубликовал еще один криминальный 
роман, «Парижские душители».)

Еще более радикальным образом пародирует моду 
на Габорио Поль Феваль в своем романе «Фабрика 
преступлений!» (впервые опубликован тремя выпу-
сками в газете «Le Grand Journal» со 2 по 16 декабря 
1866 г.; восклицательный знак сопровождал назва-
ние в первой публикации). Нам уже приходилось пи-
сать об этом весьма неординарном для своего време-
ни (да и для его автора) произведении [Чекалов: 79]. 

В статье, о которой говорилось выше, фигуриру-
ет также повесть «Убийца Альбертины Ренуф» мо-
ряка и писателя Анри Ривьера (первая публикация – 
«Revue des deux mondes», 15 мая 1865 г.), которая 
выдержана в несколько иной по сравнению с рассмо-
тренными выше произведениями манере и тесным 
образом связана с традицией романтизма. Перед чи-
тателем разворачивается история провинциально-
го нотариуса Исидора Ренуфа и его жены; молодые 
отправляются на медовый месяц в Париж, причем 
французская столица внушает Альбертине неизъяс-
нимый страх. Молодые обосновываются неподале-
ку от Люксембургского сада и посещают постанов-
ку фантастической драмы Дюма и Маке «Вампир» 
в теат ре Амбигю. Речь идет о постановке нача-
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ла 1850-х гг., имевшей огромный успех у зрителей 
и несомненно способствовавшей оживлению готи-
ческих и вампирических мотивов в литературе той 
поры; между тем по своим художественным досто-
инствам она сильно уступает другим образцам дра-
матургии Дюма-отца. 

Готическая атмосфера поначалу доминирует 
и в «Убийце Альбертины Ренуф». Однажды ночью 
Исидор просыпается и убеждается в том, что жена 
его заколота кинжалом; он начинает подозревать 
в совершении ужасного преступления самого себя 
и утром отправляется в комиссариат. Расследование 
ведет комиссар Жестраль; он допрашивает хозяй-
ку и персонал гостиницы, а ночью вместе с медиком 
следит за сомнамбулическим поведением Исидора. 
Однако оба приходят к заключению о невиновности 
Ренуфа. Медик указывает, что невероятной силы удар 
был нанесен прямо в сердце жертвы. Необычные 
обстоятельства преступления отвлекают комиссара 
от обычной полицейской рутины (тема невыразитель-
ных полицейских будней принадлежит к существен-
ным для детективного жанра мотивов). Динамика 
расследования строится следующим образом. На на-
чальном этапе комиссар выдвигает гипотезу, соглас-
но которой у Альбертины в Париже имелся какой-то 
тайный враг (отсюда ее инстинктивный страх); сле-
дующий шаг – предположение об убийстве из рев-
ности; постепенно комиссар, предвосхищая мето-
ды Холмса, рисует себе портрет возможного убийцы. 
Скорее всего, речь идет о немолодом и некрасивом 
чиновнике. Далее, применяя свой опыт как психолога, 
комиссар делает ставку на то, что преступник может 
вернуться на место преступления. Переодетый Же-
страль внедряется в обывательский социум (метод 
Лекока; между тем маловероятно, чтобы Анри Ривьер 
к моменту написания повести мог читать «Дело вдо-
вы Леруж») и подслушивает уличные разговоры (ко-
торые подтверждают его гипотезу). Однако в ито-
ге под судом оказывается всё-таки Исидор; в образе 
парижского обывателя комиссар присутствует на су-
дебном заседании, внимательно осматривает при-
сутствующих и особо сосредотачивается на одной 
персоне (которая более или менее соответствует со-
ставленному им ранее «фотороботу»): «Господину, 
за которым он наблюдал, было на вид лет пятьдесят; 
череп скорее выбрит, чем лыс; глаза спрятаны за оч-
ками; длинный нос, тонкие губы, бледный цвет лица, 
с пятнами румянца. Тело и руки полностью скры-
вал широкий плащ. <...> Кисти рук лежали на коле-
нях и время от время судорожно сжимались, сминая 
ткань плаща, в особенности в те моменты, когда по-
казания того или иного свидетеля встречал одобри-
тельный шепот публики. Г-н Жестраль почувство-
вал, что находится на правильном пути, и радостно 
вздрогнул. Теперь он не сводил глаз с незнакомца»8.

В итоге суд выносит решение о невиновно-
сти Исидора, а таинственный субъект (выясняется, 
что это бывший адвокат Даррон) приходит в край-
нее замешательство. Теперь комиссар, руководству-
ясь своими умозаключениями и знанием психологии, 
уже не сомневается, что именно Даррон совершил 
убийство. Жестраль продолжает тайком наблюдать 
за ним по окончании процесса и готовит преступни-
ку ловушку, помещая Исидора в ту же самую обста-
новку, в которой было совершено убийство его жены. 
Ночное покушение на Исидора заканчивается поим-
кой Даррона. В финале Жестраль произносит следу-
ющую фразу: «Уж не знаю, наградят меня или нет, 
но я собой доволен. Я сам себе доказал, что не ошиб-
ся, что мои теории не так уж глупы»9. 

Как видим, жанровая динамика повести основана 
на движении от готического нарратива к собственно 
детективному; ее структура, полностью сфокусиро-
ванная на процессе расследования, как и финаль-
ная реплика, объективирующая именно теоретиче-
скую составляющую этого расследования, выглядят 
для своего времени инновационными. При этом вы-
воды Жестраля в основном базируются не на дедук-
циях, а на психологии.

Итак, во французской прозе 1860-х гг. имеет ме-
сто постепенное вызревание детективного нарратива. 
И здесь важно подчеркнуть, что процесс этот охва-
тывает не только романный жанр, но и малые про-
заические формы. Данное обстоятельство позволя-
ет внести некоторые коррективы в распространенное 
мнение, согласно которому родиной детективной но-
веллы является Америка, а детективного романа – 
Франция. Конечно, никто из рассмотренных нами 
французских литераторов 1860-х не претендовал 
на лавры Эдгара По, но проведенная ими ревизия 
жанрового конструкта «Убийств на улице Морг» за-
служивает внимания со стороны литературоведов.
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Аннотация. В статье рассматривается художественная рецепция исторической личности и ее деяний в стихотворении 
М.А. Зенкевича «Поход Александра в Индию» (1909), вошедшем в состав первой книги стихов поэта «Дикая пор-
фира» и отчетливо демонстрирующем специфику видения событий мировой истории в зенкевичской поэтической 
картине мира. Целью работы является анализ структурно-семантической организации данного текста в аспекте кон-
цептуальной реализации адамизма как идеологического основания творчества поэта. Анализ поэтики стихотворе-
ния, посвященного осмыслению финальных свершений в жизни царя Александра Македонского (завоевательного 
похода в Индию и его последствий), показывает, что Зенкевич концептуализирует мировую историю как реализацию 
антропологического постижения природно-стихийных первоначал миропорядка. В нарративной структуре стихот-
ворения, состоящей из двух сюжетных частей, вскрывается глубинный механизм подчинения человека «темным» 
бытийным основаниям универсума. В 1-й части текста, повествующей о соприкосновении Александра Македон-
ского с завоевываемыми им индийскими землями, эксплицируется приближение к границе природно-мистической 
области мира. 2-я часть репрезентирует глубинные следствия такого контакта – превращение внешних тайн чужой 
страны во внутренние «темные» тайны человеческого «я». Попытка завоевания Индии царем Александром обора-
чивается порабощением («отравлением») его личности первородным хаосом и ведет героя к безумию. Делается вы-
вод, что в «адамистической» мифопоэтике Зенкевича «исторический» (царственный) человек неизменно оказыва-
ется «натуральным» Адамом, ощущающим свое «темное родство» с хаосом первозданности.
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HISTORY THROUGH THE PRISM OF ADAMISM: 
THE POEM “THE CAMPAIGN OF ALEXANDER IN INDIA” BY MIKHAIL ZENKEVICH
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Abstract. The article considers the artistic reception of the historical person and her deeds in the poem “The Campaign of Alexander 
in India” by Mikhail Zenkevich (1909), which was included in the fi rst book of poems of the poet “Wild Porphyry” and clearly 
demonstrates the specifi cs of the vision of the events of world history in Mikhail Zenkevich’s poetic picture of the world. 
The purpose of the study is to analyse the structural-semantic organisation of this text in the aspect of the conceptually 
realisation of adamism as the ideological basis of the poet’s creative work. The analysis of the poetics of the poem dedicated 
to the comprehension of the fi nal achievements in the life of King Alexander the Great (the conquest campaign to India and its 
consequences) shows, that Mikhail Zenkevich conceptualises world history as realisation of anthropological comprehension 
of the natural origins of the world order. In the narrative structure of the poem, which consists of two plot parts, the deep 
mechanism of subordination of a human to the “dark” ontological foundations of the universe is revealed. In the 1st part of 
the text, which tells about the contact of Alexander the Great with the Indian lands he conquered, the approach to the border 
of the natural-mystical region of the world is explicated. The 2nd part represents the deep consequences of such contact – 
transformation of the external secrets of a foreign country into the internal “dark” secrets of the human “self”. The attempt to 
conquer India by King Alexander III of Macedon turns into enslavement (“poisoning”) his personality with primordial chaos 
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Понятие «адамизм» вводится в 1913 г. в ста-
тьях-манифестах Н.С. Гумилева и С.М. Городецко-
го – творцов-идеологов акмеистической парадигмы 
поэтического творчества – в качестве смысловой па-
раллели к собственно «акмеизму». При этом «зоны 
ответственности» этих концептуальных явлений ока-
зываются различными: если акмеизм как понятий-
ная единица ориентирован на эстетическую (поэ-
тологическую) сущность утверждаемого в начале 
1910-х гг. нового литературного явления, то адамизм 
становится идеологическим маркером мировоззре-
ния поэтов-акмеистов [Rusinko: 85–87]. Естествен-
но, что представление об Адаме как первооснове 
универсума, возвращение к которой призвано преоб-
разить бытие человека и мира в контексте прожива-
емого «здесь и сейчас» исторического и онтологиче-
ского времени, в творчестве акмеистов оказывается 
многомерным и обусловленным индивидуально-ав-
торской картиной мира. «Адамистическая» идеоло-
гия продуцирует в поэтических системах акмеизма 
различные способы построения отношений на оси 
«человек – мироздание», и ее смыслы флуктуируют 
от религиозно-мистического до природно-мифоло-
гического полюсов самоактуализации лирического 
субъекта в моделируемой реальности.

Поэтический опыт акмеистов показывает прин-
ципиальную неоднозначность смыслового объе-
ма «адамистического» мировидения. Как замечает 
А.В. Филатов, «под адамизмом в узком смысле под-
разумевают примитивизм, возвращение к древним, 
докультурным представлениям человека о мире, его 
единение с природой… тогда как адамизм, поня-
тый широко, заключается в обращении к земной 
реальности и попытке взглянуть на нее незамут-
ненным свежим взглядом» [Филатов: 119]. Такая 
градация «адамистического» мироощущения вну-
три акмеизма показывает, что Адам как интеграль-
ный образ Первочеловека в художественной прак-
тике поэтов-акмеистов оказывается гораздо шире 
исходных библейских значений и продуцирует иде-
ологему первозданности как таковой. Соответствен-
но, если творчеству Гумилева, О.Э. Мандельштама 
и А.А. Ахматовой присуща актуализация ветхоза-
ветных представлений об Адаме как антропологиче-
ском первоначале, то лирика Городецкого, В.И. Нар-
бута и М.А. Зенкевича, напротив, ориентирована 
на сугубо натуралистическое понимание истоков че-

and leads the hero to madness. It is concluded that in Mikhail Zenkevich’s “adamistic” mythopoetics the “historical” (royal) 
man invariably turns out to be “natural” Adam, who feels his “dark relatedness” with the chaos of primordial nature.
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of adamism, structure of plot, artistic ontology.
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ловеческого бытия, редуцирующее библейские кон-
нотаций адамизма.

В этом отношении особое место занимает поэзия 
Зенкевича, в которой «адамистическое» миропони-
мание не ограничивается человеческой экзистенци-
ей и стремится охватить весь процесс становления 
и существования тварного мира, вплоть до исходных 
процессов онтогенеза. В лирике поэта вне- и доче-
ловеческий период витального развертывания уни-
версума входит на равных правах с историческим 
и личностным движением человечества в единую 
структуру жизненного самоосуществления вселен-
ной и, более того, подчиняет себе историю и челове-
ческое самосознание.

В художественном универсуме Зенкевича ада-
мизм оказывается принципом не культурной рестав-
рации и обретения человеком духовной гармонии, 
как, например, в поэзии Гумилева и Мандельштама, 
а постижения самих истоков тварного преображения 
хаоса в природный космос. При этом поэт постоян-
но акцентирует присутствие в космической упоря-
доченности мира онтологической неустранимости 
и действенного проявления изначальных хтониче-
ских сил. «Натуралистический» взгляд Зенкевича 
на бытие как тварную вариативность первоначаль-
ной материи концептуализируется в его первой кни-
ге стихов «Дикая порфира» (1912). Характеризуя 
этот творческий опыт поэта, Городецкий отмечал 
в нем специфику «адамистического» мироощущения: 
«С юношеской зоркостью он вновь и вновь увидел 
нерасторжимое единство земли и человека, в осты-
вающей планете он увидел изрытое струпьями тело 
Иова, и в теле человеческом – железо земли» [Горо-
децкий: 87]. Именно осмысление генезиса материи, 
восходящего к первопричинам космического и гео-
логического возникновения мироздания, находится 
в основании зенкевичского адамизма.

При этом в стихотворениях Зенкевича, как конста-
тирует О.А. Лекманов, обнаруживается «не возвраще-
ние к Адаму, и даже не возвращение к первозданной 
Материи, но возвращение к диалогу с первозданной 
Материей» [Лекманов 2000: 64]. Уплотненность, ма-
териально-физическая тяжесть эмпирических фе-
номенов бытия и антропологическое прозрение их 
духовных смыслов образуют константные параме-
тры конфликтологии в структуре «Дикой порфиры». 
Сюжетостроение данной книги определяется раз-



89Вестник КГУ   № 2, 2023 

вертыванием «взаимодействия и противостояния 
трех миров: макромира (земли и космоса), “среднего 
мира” (человека) и “нижнего мира” (природно-био-
логического)» [Кихней: 27]. Соответственно, антро-
погенез как возникновение и движение человеческого 
«я» из материального хаоса к культурному и цивили-
зационному самоопределению в поэзии Зенкевича 
предстает как постоянная верификация близости че-
ловеческого бытия «темному» (хтоническому) изме-
рению его изначальной природы. Однако предельная 
и принципиальная интеграция человека в онтологиче-
ское самодвижение материи не только не исключает, 
но и акцентирует его ценностно-смысловое присут-
ствие в мире в качестве субъекта, постигающего сущ-
ность отношений на оси «я – универсум». Человек 
в «адамистической» лирике Зенкевича, с одной сто-
роны, жаждет прозрения своей первозданной приро-
ды, а с другой – ужасается откровениям о своем род-
стве с природно-хаотической стихией мироздания. 
Такое стремление к бытийным первоистокам поэт, 
прежде всего, сопрягает с историческим развертыва-
нием мира, в котором материя реализует себя антро-
пологически и витально оформляется в построении 
человеческого космоса.

Второй раздел «Дикой порфиры», озаглавленный 
Зенкевичем «История», изображает опыт столкно-
вения исторической личности с действием перво-
зданной материи, в результате которого происходит 
экзистенциальное «обнажение» человеческого «я». 
«Натуралистический» аспект адамизма здесь сопря-
гается с репрезентацией событий мировой истории 
и ее царственных вершителей (царей, императоров, 
князей), витальные устремления которых вскрывают 
суть взаимодействия антропологического микрокос-
ма с вселенским макрокосмом. Принципиально важ-
ным видится то, что поэт «рассматривает историю 
цивилизации как естественную историю с точки зре-
ния геологической и биологической эволюции, куда 
вписан и человек», и поэтому властитель неизбежно 
«включен в круговращение таинственных природ-
ных сил» [Тырышкина, Чеснялис: 122]. В целом ряде 
стихотворений «Дикой порфиры», таких как «Марк 
Аврелий», «Коммод», «К Агуре-Мазде», «Вавилон», 
«Навуходоносор», «Две крови», «Князья», оказывает-
ся актуализированным «адамистическое» основание 
исторического развития мира, которое встраивается 
в общий процесс бытийного становления первомате-
рии. История человечества, увиденная сквозь призму 
адамизма, позволяет Зенкевичу эксплицировать глу-
бинное «родство» антропологического и материаль-
но-хтонического начал в единой смысловой струк-
туре мироздания.

Представляется, что наиболее отчетливо «адами-
стическое» видение истории как попытка постичь 
сущностные основы бытия проявляется в стихотво-

рении Зенкевича «Поход Александра в Индию», на-
писанном в 1909 г. и вошедшим в состав «истори-
ческого» раздела книги «Дикая порфира». Данное 
произведение, представляющее собой поэтический 
диптих, является осмыслением завоевательного втор-
жения царя Александра Великого (Македонского) 
в Индию в 326–325 гг. до н. э. и его катастрофиче-
ским последствиям: гибели большей части греческой 
армии во время возвращения в Персию и последовав-
шей спустя два года смерти самого царя. Это двух-
частное стихотворение в общем контексте лириче-
ской «историографии» Зенкевича примечательно тем, 
что в нем, во-первых, деяния известной историче-
ской личности оказываются достаточно конкрети-
зированными, а во-вторых, репрезентируется онто-
логический переход внешнего (социокультурного) 
конфликта во внутренний (интимно-антропологиче-
ский), что позволяет вскрыть глубинные основания 
постижения «царственной» личностью сокровенных 
тайн миропорядка.

В предлагаемой статье, основываясь на структур-
но-семиотическом и нарратологическом подходах 
к аналитике художественного текста, мы сосредото-
чим внимание на выявлении сущности «адамистиче-
ских» воззрений Зенкевича в концепции стихотворе-
ния-диптиха «Поход Александра в Индию». Думается, 
что образ Александра Македонского в творческой кон-
цепции поэта является предельной степенью вопло-
щения столкновения человека с «темным» измерени-
ем универсума.

Александр Великий как предельно колорит-
ная и ценностно возвышенная личность Древнего 
мира (его эллинистической эпохи) привлекает многих 
поэтов Серебряного века. Так, этот властитель древно-
сти и события его жизни помещаются в центр стихот-
ворений В.Я. Брюсова («Александр Великий» (1899), 
«Смерть Александра» (1912)), И.А. Бунина («Алек-
сандр в Египте» (1907)), М.А. Кузмина («На твоей 
планете всходит солнце…» (1908), «Каких достоин 
ты похвал, Искандер!..» (1909)). Модусы восприятия 
личностной актуализации и деяний царя Александра 
Македонского, конечно, различны, но при этом перво-
степенными оказываются героизация и символизация 
древнего властителя мира в качестве особого «лю-
бимца веков». По мысли Л.Г. Пановой, образ Алек-
сандра «идеально отвечал» «художественной про-
грамме» [Панова: 423] Брюсова, задающей практику 
«высокой» репрезентации царя в русской поэзии на-
чала XX века (Ср.: «И к войскам ты стал, как солнце: 
ослепил их грозный взгляд, / И безвольно македон-
цы вдруг отпрянули назад» [Брюсов: 149]). В этом 
отношении Зенкевич вступает в очевидный диалог 
с брюсовским видением личности Александра Маке-
донского, так как сакрализует ее не в историческом, 
а в онтологическом измерении бытия.
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Итак, в стихотворении поэта, как это определено 
заглавием, предлагается поэтическое изложение ин-
дийского похода Александра Великого. Обращение 
к этим историческим событиям, драматично венча-
ющим завоевательные амбиции владыки Древнего 
мира и, очевидно, известным поэту в изложении ан-
тичных историографов (Плутарха, Арриана, Диодора 
Сицилийского), обусловливают нарративный харак-
тер развертывания лирического сюжета в структуре 
поэтического диптиха. В 1-й части стихотворения ли-
рический субъект, занимая позицию внедиегетическо-
го повествователя, рассказывает о деяниях Алексан-
дра в покоряемых им индийских землях. Стремление 
царя в Индию изначально предстает как презрение 
к прорицанию судьбы и противоборство с тайными 
силами миропорядка:

Не внявши прорицаньям магов,
Чрез камни и солончаки
Безумец Александр от дагов
Повел на Индию полки

[Зенкевич: 64].
Как видно, античный царь уже в инициальной точ-

ке развития сюжета определяется через категорию 
безумия, которая фабульно мотивируется его цар-
ственным замыслом: завоевать Индию и присоеди-
нить новые земли к построенной империи. Однако 
в этой социокультурной гиперболе (безумная жажда 
покорения неведомого) проступает и личностная ха-
рактеристика героя: его приобщение к «темной» сто-
роне собственного микрокосма (ср. описание Алек-
сандра у Плутарха: «В ту пору он уже был страшен 
в гневе и беспощаден при наказании виновных» [Плу-
тарх: 418]), обусловливающее желание подчинить 
своей воле весь макрокосм. Индия же мыслится эпи-
центром этого потаенного мира, что подтверждает-
ся изображением первоначального знакомства с ней: 
«Достигнут Инд. И все рассказы / И сказки превзош-
ла она – / Тягучих ядов и заразы, / Огня и золота стра-
на» [Зенкевич: 64]. Исключительность новой (иско-
мой) земли определяется ее амбивалентностью: она 
источник смерти и кладезь богатств. «Огонь» и «золо-
то», будучи принципиально значимыми параметрами 
художественного мира Зенкевича, здесь репрезенти-
руют то откровение о сущности универсума, к кото-
рому стремится эллинский владыка, то есть мыслят-
ся очистительной идеей абсолютной царственности 
в пределах земной реальности.

Далее лирический повествователь, сообщая 
исторический факт – военные столкновения грече-
ской армии с индийским царем Пором и его пора-
жение [Арриан: 174–176], акцентирует внимание 
на столкновении завоевателей с иной, непонятной им 
реальностью: «И Пор бежал с нестройным скопом, / 
Но были греки смущены, / Когда вдруг ринулись га-
лопом, / В шеренгу выстроясь, слоны» [Зенкевич: 

64]. Бегство боевых слонов, давно известных воинам 
Александра, здесь предстает знаком действия тех жи-
вотно-природных сил, которые, будучи неведомы че-
ловеку, вселяют в него сомнения в своей  «царствен-
ной» правоте и властности. «Смущение греков» – это 
знак их соприкосновения с тайной бытия, которая 
раскрывается в принципиально чуждых реалиях:

Все было странно – средь болота
Рабами запряженный плуг;
И пестрых тигров позолота,
Краснеющая сквозь бамбук

[Зенкевич: 64].
«Странность» чужого мира коренится в его при-

родной сущности, которая недоступна цивилизован-
но-культурному пониманию греков: вспахиваемые 
болота индексируют соприкосновение с эмпириче-
ской материей, призванное дать не буквальные, а ду-
ховные плоды. В свою очередь, «тигры» предстают 
знаком угрожающего величия природы и синтеза 
в ее недрах материи и духа, что определяется цвето-
выми маркерами изображения индийских животных. 
В «Дикой порфире» «красное» и «золотое» являются 
концептуально выраженными цветами, символизиру-
ющими дихотомию плоти и духа. По наблюдениям 
Лекманова, в стихотворениях Зенкевича происходит 
соединение «темы плотского (красного) и духовно-
го (золотого – такого близкого к красному и одно-
временно – такого далекого от красного)» [Лекма-
нов: 22]. Соответственно, в рассматриваемом тексте 
«тигры» демонстрируют подобный природный син-
кретизм отелесненной духовности («краснеющая 
позолота»), что можно воспринимать как зооморф-
ное явление витальных сил материи и своеобраз-
ное «приглашение» к глубинным основаниям бытия.

Индия видится землей ритуальной причастности 
первозданной тварной энергии мироздания, в кото-
рой человек – не субъект, а органичная часть само-
движения универсума: «И девушки – их поступь стро-
же / Медлительной походки жриц, / Но, как у змей, 
отливы кожи / И, точно когти, сгиб ресниц. // Зачем, 
как в шумные Афины, / Ораторы и мудрецы, / Бе-
гут в леса учить брамины – / Полубезумные жре-
цы?.. [Зенкевич: 64] Индийские девушки и жрецы 
неведомых культов предстают проводниками иного 
бытия, которое недоступно греческому (антропоцен-
трическому) сознанию, а потому вызывает его сопро-
тивление, выражаемое сквозным движением сквозь 
таинственные земли Индии и «затемнением» тай-
ны «весельем»: «И через тинистые реки / И желтый, 
как парча, туман / С веселым шумом плыли греки / 
Вниз по теченью в океан» [Зенкевич: 64]. Принци-
пиально важным здесь оказывается акцентирование 
«океана» как цели пространственных устремлений 
греческих завоевателей. Во-первых, согласно исто-
рическим свидетельствам, Александр Македонский 
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именно выход к океану мыслил глубинной интен-
цией своего похода, желая замкнуть круг обитаемых 
земель вокруг центра своей империи (собственного 
«я»). Во-вторых, мифопоэтически «океан» олицетво-
ряет «источник всей жизни», сущность «динамиче-
ских сил и переходных состояний между стабиль-
ностью (твердью) и бесформенностью (воздухом 
или газом)» [Кирло: 301]. В этом отношении поход 
античного царя к океану через Индию можно рассма-
тривать в качестве экзистенциально неудачной по-
пытки человеком постичь сущность универсума: ду-
ховный «океан» так и остается непознанным.

Однако движение к реально-географическому 
океану не освобождает греков-завоевателей от влия-
ния таинственных сил внешне завоеванной, но вну-
тренне не освоенной земли:

Но часто – призрак прорицаний –
Им виден был на берегу
Брамин, нирвану созерцаний
Приявший в пламенном кругу.

Сгущался воздух испареньем,
Гудели древние леса,
И греки туже со смущеньем
Натягивали паруса

[Зенкевич: 64–65].
«Пламенный круг» брамина, причастного орга-

нике мироздания, с одной стороны, свидетельствует 
об очищающих «целостности, непрерывности, перво-
начальном совершенстве» и об «отрицании простран-
ства и времени» [Купер: 160], то есть едином бытии 
как таковом, вне человеческих категорий, а с другой – 
указывает на пространственное «замыкание» чужа-
ков-греков в географическом кружении по миру. Здесь 
вновь акцентирован мотив прорицания, инициировав-
ший сюжетостроение текста и теперь предстающий 
концептуальным параметром субъектной «точки зре-
ния»: повествователю открывается перспектива пред-
решенности судьбы героя (царя Александра), которую 
он и его сподвижники не сознают. При этом акценти-
рованное «смущение» греков (теперь уже покидаю-
щих Индию) индексирует то глубинное проникнове-
ние в их души таинственных природных сил, которые 
они не в состоянии постичь. Поход Александра в Ин-
дию внешне предстает сугубо геополитическим дея-
нием, но внутренне он зарождает (хотя еще и не реа-
лизует) осознание «темного родства» с природными 
первоначалами.

Примечательно, что данное стихотворение носит 
посвящение Гумилеву, в поэзии которого к 1909 году 
уже сформировался устойчивый интерес к Индии 
как оккультно-эзотерическому центру мира. Так, в гу-
милевском стихотворении «Северный Раджа» (1908) 
акцентирована возможность облагораживания и оду-
хотворения европейской земли посредством явле-

ния в ней индийского мироощущения (ср.: «Легко 
сгореть и встать иными, / Ступить на новую межу, / 
Чтоб встретить в пламени и дыме / Владыку севе-
ра, Раджу» [Гумилев: 206]). Проповедуемая Гумиле-
вым «Индия Духа» в рецепции Зенкевича оборачи-
вается иной – хтонической – стороной своего бытия. 
Соответственно, диалог с идеологом акмеизма-ада-
мизма поэт ведет в направлении не столько духов-
ных, сколько материально-сакральных практик ин-
дуистского проникновения в сущность мироздания: 
в отличие от гумилевского Северного Раджи, созна-
ющего духовный смысл своего прихода в Европу, 
зенкевичский «безумец Александр» вторгается в Ин-
дию, не понимая своей неготовности постичь тайны 
этой земли, то есть первоистоки макрокосма. В этом 
отношении Раджа Гумилева – носитель сакрального, 
а Александр Зенкевича – профанного начала в антро-
пологическом освоении универсума.

Однако во 2-й части стихотворения ситуация су-
щественно меняется. Здесь эксплицируется менталь-
ное и физическое состояние царя Александра по воз-
вращении из индийских земель:

Поход закончен. И от устья
С добычей флот повел Неарх,
Но страшен в ярости и грусти
На буйных оргиях монарх

[Зенкевич: 65].
Именно в этой точке нарративного развертыва-

ния сюжета происходит трансформация бытийного 
самоопределения героя. Лирический повествователь 
эксплицирует трансгрессию сознания Александра, 
которая определяет его эмоциональную диверген-
цию, при которой «ярость» и «грусть» предстают 
не оппозицией, а комплиментарными друг другу 
состояниями «я». Македонский царь из условного 
«безумца», возжелавшего покорить вселенную (в 
1-й части стихотворения) превращается в подлин-
ного безумца, утрачивающего границы между явью 
и сном. При этом именно Индия мыслится истоком 
сумасшествия Александра: «Отравленный страною 
чумной, / Ее дыханием сожжен, / Он ночью криком, 
как безумный, / Все гонит прочь какой-то сон» [Зен-
кевич: 65].

Повествование о дальнейшем поведении влады-
ки мира, основанное на античных историографиче-
ских источниках, свидетельствует о погружении его 
«я» в хаотический мир видений, обагренных кровью 
и небытием:

И на пирах стрелой звенящей – 
Нежданных молний острие –
В руке царя сверкает чаще
Окровавленное копье

Он с колесницы грозным взглядом
Еще влечет через пески

История сквозь призму адамизма: стихотворение М.А. Зенкевича «Поход Александра в Индию»
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Отравленные скрытым ядом
Свои тяжелые полки 

[Зенкевич: 65].
Индийский поход Александра продолжается в его 

микрокосме, в котором «пески» предстают знаком той 
ментальной бездны, в которую погружается царствен-
ная личность, смешивающая прошлое и настоящее, 
витальное и мортальное, бытие и небытие. «Отрав-
ление» сущностью чужой земли, дважды акцентиро-
ванное в тексте, здесь оказывается знаком не только 
«царственного» безумия, но и антропологического 
сдвига в целом – от покоя к потрясению: не только 
Александр, но и все его воины, побывавшие в Ин-
дии, отравлены «скрытым ядом», то есть приобще-
нием к глубинным ритмам миропорядка.

По мысли П.А. Чеснялис, безумие Александра Ве-
ликого здесь являет не движение к познанию «тем-
ной» сущности миропорядка, «но его результат», когда 
«наступившее прозрение приводит к гибели субъек-
та, вместо того чтобы утвердить его в мире» [Чесня-
лис: 105]. Нам представляется, что логика Зенкевича 
здесь разворачивается не столь прямолинейно. Конеч-
но, царь, прозревающий сущность мира, терпит крах, 
но какой и как?

Повествователь не сообщает о смерти царя Алек-
сандра (о ней рассказывают многие античные исто-
рики), но намечает онтологический маршрут к ней. 
С одной стороны, это резко нарушает нарративную 
логику развертывания текста, так как редуцируется 
свойственная наррации пространственно-временная 
дистанция между позицией повествователя и собы-
тиями и усиливается свойственная лирическому дис-
курсу «архитектоническая» дистанция «между вну-
тренним и внешним аспектами бытия» [Тюпа: 116]. 
С другой стороны, для лирического субъекта прин-
ципиально важно ограничить свое не историческое, 
а онтологическое «всеведение» и показать не умира-
ние, а ментальную агонию царя. Поэтому он моде-
лирует грядущее, в котором в предстоящей смерти 
Александра Великого уже не различимы аспекты вре-
мен, и провиденциальное видение итогов бытийного 
движения человеческого «я» равноценно настояще-
му обезумевшего царя: «Но не Ворота Геркулеса – / 
Пределы покоренных стран, / Ворота темного Айде-
са / Ему откроют океан» [Зенкевич: 65]. 

«Океан» здесь очевидно высвечивает бытийную 
семантику, лишаясь природно-географических зна-
чений и всецело представая сущностью первомате-
рии, переход к которой осуществляется посредством 
рефлексивного постижения земных деяний. Геогра-
фическая карта мира («Ворота Геркулеса»), которой 
определялся жизненный путь Александра, сменяет-
ся мифологической («Воротами темного Айдеса»), 
на которой начертан путь к природно-хтоническому 
состоянию универсума. При этом в финальной стро-

фе стихотворения акцентировано то катастрофиче-
ское состояние миропорядка, которое уготовано по-
стигшему «темное родство» царю:

Уже, измученный страстями,
Бесславно пал Гефестион,
И просмоленными стенами
Вдали чернеет Вавилон

[Зенкевич: 65].
Смерть Гефестиона – ближайшего соратника 

и друга царя – предстает бытийной предтечей гря-
дущего Александра. В этом отношении «чернею-
щий вдали» Вавилон можно воспринимать не только 
как место исторической смерти царя, но и как знак 
той бездны, которая ожидает безумца, познавшего 
суть отношений между человеком и природой, по-
сюсторонним и потусторонним, микрокосм и ма-
крокосмом. Вавилон в поэтике Зенкевича в целом 
мыслится средоточием телесно-материального на-
чала в человеческой истории (ср.: стихотворения 
«Человек», «Вавилон», «Навуходоносор»), здесь же 
он – предстает физическим («черным») маркером 
погружения в первозданный хаос. При этом прин-
ципиально важно то, что лирический повествователь 
не переходит границы своей антропологической яв-
ленности, то есть не стремится представить бытие 
человека «за гранью», по ту сторону «чернеющего 
Вавилона». Смерть и ее преображающее действие 
для него остаются такими же бытийными тайнами, 
как и для героя его повествования – Александра Ве-
ликого. Адамизм Зенкевича, концептуализирующий 
действие первоматерии хаоса в космосе, фиксирует 
переход границы не между мирами («этим» и «тем»), 
а между состояниями «я» (явью и сном, действитель-
ностью и химерами безумия), антиномичность кото-
рых и порождает возможность приобщения к сущ-
ностным основаниям мироздания.

Итак, лирический диптих Зенкевича «Поход 
Александра в Индию» свидетельствует о восприя-
тии поэтом мировой истории и деяний ее царствен-
ных вершителей как антропологического постиже-
ния природно-стихийных первоначал миропорядка. 
Человек в своем историческом движении не только 
не овладевает материей, но, напротив, подчиняется 
воздействию ее первозданной сущности. В нарра-
тивной структуре стихотворения, состоящей из двух 
сюжетно-смысловых частей, вскрывается глубин-
ный механизм такого подчинения «темным» бытий-
ным основаниям универсума. Если в 1-й части тек-
ста, повествующей о соприкосновении Александра 
Македонского и его армии с завоевываемой ими ин-
дийскими землями, эксплицируется приближение 
к границе неведомой (природно-мистической) об-
ласти мира, то 2-я часть репрезентирует глубин-
ные следствия такого контакта, то есть превращение 
внешних тайн чужой страны во внутренние «тем-



93Вестник КГУ   № 2, 2023 

ные» тайны человеческого «я». Попытка завоевания 
Индии царем Александром оборачивается порабо-
щением («отравлением») его личности первородным 
хаосом и ведет героя к безумию. Соответственно, ли-
рический нарратив в данном стихотворении вскры-
вает семантическую инверсию в рецепции поэтом 
индийского похода античного владыки мира: втор-
жение в природно-географически и социокультурно 
иное пространство оказывается погружением в без-
дны собственного микрокосма, в котором проступа-
ют хтонические основания макрокосма, онтологи-
чески овладевающие душой и сознанием человека. 
Зенкевичский адамизм здесь предстает как истори-
ческий маршрут личности (царя) к познанию при-
родного абсолюта мировой материи.

В формирующейся в книге «Дикая порфира» «ада-
мистической» мифопоэтике Зенкевича «историчес-
кий» человек (потомок Адама), как бы ни был он вы-
соко возведен событийным развертыванием тварного 
мира и собственной волей, неизменно оказывается 
«натуральным» Адамом, ощущающим свое «темное 
родство» с хаосом первозданности и потому менталь-
но утрачивающим свое величие. В исторически раз-
вивающемся антропологическом космосе, в котором 
царь повелевает другими людьми, обнаруживается 
зияние хтонических бездн, превращающее человече-
ского властителя в раба саморазвивающихся природ-
но-стихийных основ вселенной. Как видно, мировая 
история в восприятии Зенкевича мыслится принци-
пиально важным фактором репрезентации соприкос-
новения человечества с таинственной силой бытий-
ных первоначал.
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книг В.А. Сосноры. Машинописный текст хранится в Центральном государственном архиве литературы и искус-
ства Санкт-Петербурга и не был доступен ни широкому кругу читателей, ни исследователям творчества Сосноры. 
Важность опубликования данного произведения связана, в частности, с тем, что в 2018 году (за год до смерти авто-
ра) издательством «Пальмира» было выпущено три книги произведений Сосноры под его редакцией. Может сло-
житься ошибочное мнение, что данные книги вобрали в себя все наследие автора, тем самым не будет своевременно 
поставлен вопрос о необходимости подготовки полного академического собрания сочинений Сосноры. Опублико-
вание ранее неизвестных произведений способствует решению данной проблемы. В рамках проведенного исследо-
вания выполнен подробный филологический анализ стихотворения «Из окна». Проанализированы фонетический, 
морфологический, синтаксический уровни, мотивно-образная система, проблематика текста. Выявлены значимые 
для понимания аллюзии и реминисценции. В результате была выдвинута гипотеза, согласно которой стихотворение 
Сосноры, с формальной точки зрения не уступающее опубликованным текстам, не вошло в прижизненные сборни-
ки, поскольку оно диссонирует с автобиографическим мифом автора.

Ключевые слова: В.А. Соснора, архивные материалы, филологический анализ текста, соснороведение.
Для цитирования: Болнова Е.В. Стихотворение В.А. Сосноры «Из окна»: структура и содержание // Вестник Костром-

ского государственного университета. 2023. Т. 29, № 2. С. 95–101. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-95-101

Research Article

VICTOR SOSNORA’S POEM “FROM THE WINDOW”: 
STRUCTURE AND CONTENT

Ekaterina V. Bolnova, Candidate of Philology Sciences, Lobachevsky Nizhni Novgorod State University, Nizhnij Novgorod, 
Russia, eka332@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-4956-642X

Abstract. The article analyses the poem “From the Windowˮ, which was not included in any of the lifetime poetry books by 
Victor Sosnora. The typewritten text is kept in the Central State Archive of Literature and Art of St. Petersburg and was 
not available to a wide range of readers or researchers of Victor Sosnora’s creative work. The importance of publishing 
this work is connected, in particular, with the fact that in 2018 (a year before the author’s death) Palmira Publishing house 
published three books of Victor Sosnora’s works under his editorship. There may be an erroneous opinion that these books 
have absorbed the entire legacy of the author, thereby the question of the need to prepare a complete academic collection of 
Victor Sosnora’s works will not be raised in a timely manner. The publication of previously unknown works contributes to 
solving this problem. Within the framework of the conducted research, a detailed philological analysis of the poem “From 
the Windowˮ was performed. The phonetic, morphological, syntactic levels, the motif-fi gurative system, the problematic 
of the text are analysed. Allusions and reminiscences signifi cant for understanding are revealed. As a result, a hypothesis 
was put forward according to which Victor Sosnora’s poem, from a formal point of view not inferior to the published texts, 
was not included in lifetime collections, since it dissonates with the author’s autobiographical myth.
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В.А. Соснора часто в интервью, дневниках и тек-
стах, претендующих на определенную автобиогра-
фичность, указывает, что далеко не все его произве-
дения были опубликованы. Многое было сожжено, 
утеряно, отброшено. Тем не менее часть бумаг Со-
сноры избежала печальной участи и по воле автора 
оказалась в архивах. В данный момент представля-
ется сложным однозначно определить, что послу-
жило причиной, по которой ряд текстов Сосноры 
не был издан, почему они не вошли в прижизнен-
ные сборники, не были опубликованы в журналь-
ных подборках. Возможно, требовательного автора 
не удовлетворил эстетический уровень написан-
ных стихотворений, возможно, произведения были 
инородны по отношению к циклам, создававшимся 
в то же время, возможно, тексты послужили черно-
виками для других замыслов. Так или иначе, в Цен-
тральном государственном архиве литературы и ис-
кусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ  СПб) хранится 
законченное машинописное стихотворение, которое, 
однако, не было опубликовано до сего времени. Это 
стихотворение «Из окна».

В целом поэтике Сосноры посвящен ряд зна-
чимых работ. Поэтический язык автора исследует 
Л.В. Зубова [Зубова 2004; Зубова 2010], стихотвор-
ные тексты – И.Е. Лощилов [Лощилов 2021; Ло-
щилов 2022а; Лощилов 2022б; Лощилов; Соснора 
2022а; Лощилов, Соснора 2022б], художественный 
мир в целом – А.Ю. Арьев [Арьев 1993; Арьев 2001; 
Арьев 2011], Я. Гордин [Гордин], В. Новиков [Нови-
ков] и другие филологи. Анализ стихотворения «Из 
окна», самодостаточный в научном отношении, по-
зволит вместе с тем, во-первых, ввести его в сферу 
литературоведческих исследований творчества Со-
сноры («соснороведения») и, во-вторых, выдвинуть 
гипотезу о причинах, по которым он не был опубли-
кован, но и не был уничтожен. Приведем его текст, 
сохранившийся в архиве ЦГАЛИ СПб. Он представ-
ляет собой машинописный лист без рукописных ав-
торских правок.

Из окна
Окна в окна… Эй, жи-
знь, гондолу, вожжу!
Это же этажи.
Пятый. Здесь я живу.
Ход Росстрального льва
воспитует умы,
на деревьях дуна
белая, как усы!
у Э – похи есть О, 
у Народа есть шаг,
у Поэта – перо,
а у рыб? а у шляп?
Выйду ль я на карниз,
молодец, ой ты гой!..

И удариться вниз.
головой – булавой!

[ЦГАЛИ СПб: 1]
Анализ других авторизованных машинописных 

текстов, хранящихся в архивах Сосноры в ЦГАЛИ 
СПб, показывает, что при их просмотре автор вносил, 
как правило, незначительные правки, чаще всего тех-
нического характера. Обоснованным видится пред-
положение, что в 7-й строке присутствует опечатка: 
требуется читать вместо «на деревьях дуна» – «на 
деревьях луна», а в строке 5-й «Росстрального льва» 
следует читать как «Рострального льва».

Заглавие стихотворения Сосноры перекликает-
ся с произведением А. Белого «Из окна вагона», на-
писанным в 1908 году и входящим в цикл «Пепел» 
сборника «Россия». При первом прочтении обраща-
ет на себя внимание, что стихотворение Сосноры, не-
смотря на некоторые синтаксические и стилистиче-
ские приметы, свойственные поэзии XX века, восходит 
к стихотворной традиции начала XIX века: описание 
внешней реальности становится отправным пунктом 
для философских размышлений автора. Показатель-
ным примером служит стихотворение А.С. Пушки-
на «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Так, в первых 
двух строфах текста Сосноры фиксируются предме-
ты окружающей действительности, данные через при-
зму авторского взгляда из окна. Данный прием также 
является не новаторским: подобным образом постро-
ено стихотворение А.А. Фета, характерна подобная 
оптика для Серебряного века. Она представлена в тек-
стах А. Белого, А. Блока, Б. Пастернака, в эмигрант-
ской лирике, например у В. Ходасевича. Автор точен 
в деталях, характерных для типичного петербургско-
го вида: это и дворы-колодцы, в которых окна упира-
ются друг в друга, и многочисленные петербургские 
львы, ставшие символом города, это упоминание гон-
дол, метонимически указывающих на каналы и реки 
Санкт-Петербурга. В описании Санкт-Петербурга Со-
снора обыгрывает сравнение города с Венецией. Важ-
на и отсылка к уже упоминаемым гондолам, являю-
щимся одной из самых опознаваемых примет Венеции, 
и к Ростральным колоннам на стрелке Васильевского 
острова. Никаких львов на самих колоннах, правда, нет, 
есть только маски львов на спусках к Неве с причаль-
ными кольцами для швартовки кораблей. Объяснить 
нестыковки в строках Сосноры несложно, если при-
нять во внимание уравнивание Санкт-Петербурга и Ве-
неции, актуализированное в тексте «Из окна». В Вене-
ции колонна со львом Святого Марка функционально 
тождественна одной из Ростральных колонн.

Однако конкретика названного «вида из окна» 
в стихотворении Сосноры является ложной, мнимой. 
Уже в этих первых строфах текст построен на ассоци-
ациях в большей степени, чем на фактах реальности. 
Так, в первой строфе значимыми являются аллите-
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рация и ассонанс, которые, по сути, организуют весь 
фрагмент текста. Начинается произведение с ассо-
нанса на «о», к нему присоединяется ассонанс на «а». 
В последующих строках два указанных вида ассо-
нансов переплетаются и сохраняются до последней 
строки: «головой – булавой». В первой строфе алли-
терация на «ж» образует ассоциативную связь слов 
«жизнь», «этажи», «вожжу», «живу», само располо-
жение которых также образует смысловое кольцо: 
«жизнь» – «живу». В последующих строфах аллите-
рация резко меняется: автор активно использует сло-
ва с сонорными звуками «р», «л», «н». Эта тенденция 
опять же сохраняется до последней строки. Все это 
работает на создание эффекта замкнутого, очерчен-
ного пространства за окном, несмотря на кажущуюся 
открытость. Усиливает данный эффект и использова-
ние Соснорой в заключительной строке рифмующих-
ся слов, различающихся лишь двумя начальными 
звуками, да и то незначительно, так как «г» и «б» от-
носятся по способу образования к смычно-взрывным 
согласным, а по участию голоса и шума – к звонким. 

Интересной особенностью стихотворения Со-
сноры «Из окна» является практически полное от-
сутствие в нем прилагательных. На 16 строк прихо-
дится лишь одно прилагательное «белая» в составе 
сравнительного оборота: «на деревьях луна // белая, 
как усы!». Таким образом, автор снова обманыва-
ет читательские ожидания, предлагая описание фак-
тически без описания. Прилагательные позволяют 
конкретизировать предметы и явления, выделяя их 
из ряда подобных. Соснора избегает этого, по сути, 
на новом витке повторяя ту же идею безысходности 
и обреченности мира на бесконечное повторение, за-
явленную в стихотворении Блока «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека…».

Продолжая разговор о морфологическом уровне 
стихотворения, необходимо отметить также малый 
удельный вес глаголов по сравнению с существитель-
ными. Их всего 5, что, естественно, привлекает к ним 
повышенное внимание: «живу», «воспитует», «есть» 
в значении «имеется в наличии» 2 раза, «выйду ль», 
«удариться». Очевидно, что в контексте стихотворе-
ния первый и последний глаголы противопоставлены 
по смыслу, то есть являются контекстуальными анто-
нимами. Из ряда общеупотребительных глагольных 
форм, используемых автором в стихотворении, вы-
бивается устаревшая форма «воспитует», стилисти-
чески отсылающая к классицизму XVIII века с его 
стремлением к нормативности. Она же обозначает 
геометрическую строгость Санкт-Петербурга, непре-
клонную волю Петра I. Можно сказать, что сама фор-
ма глагола указывает на то, в каком контексте проис-
ходит воспитание умов жителей города. Тема власти 
появляется уже в первой строфе: «Окна в окна… Эй, 
жи- // знь, гондолу, вожжу!». Во втором предложении 

опущена грамматическая основа «я вижу» и даны 
лишь три однородных дополнения, стоящих в вини-
тельном падеже. Вожжа традиционно воспринима-
ется как символ власти, подавления. Именно такое 
значение зафиксировано во фразеологизме «Натя-
нуть вожжи». 

Местоимение «я» обрамляет стихотворение, по-
являясь в первой и последней строфах в сочетании 
с двумя глаголами, обозначающими действие или воз-
можное действие: «живу» и «выйду ль», за которыми 
следует инфинитив «удариться». То есть в стихотво-
рении мы видим убывание активного начала, связан-
ного с проявлением витальности героя. Утвержде-
ние собственного бытия, даже несколько избыточное 
с морфологической точки зрения, поскольку форма 
глагола сама указывает на 1-е лицо ед. ч., зафикси-
ровано в первом примере: «Здесь я живу». Логиче-
ское ударение в данном предложении с инверсиро-
ванным порядком слов падает на наречие места. Все 
это усиливает субъектное начало, утверждает сам 
факт присутствия героя в мире. Вопросительная ча-
стица «ль» во втором случае в свою очередь осла-
бляет активность субъекта, то есть действие может 
быть совершено, а может и не реализоваться в дей-
ствительности. Кроме того, само местоимение «я» 
находится в слабой позиции в предложении. Нако-
нец, у инфинитива в третьем случае отсутствует ка-
тегория лица и наклонения, за счет чего отсутствуют 
также и отношения со временем, и отношения с субъ-
ектом. Иначе говоря, общая направленность в стихот-
ворении связана с движением от активной субъект-
ности, от утверждения бытийности к исчезновению 
субъекта как активного деятеля.

С точки зрения морфологии большую часть сти-
хотворения занимают существительные, которые 
можно разделить на несколько смысловых групп. Во-
первых, это конкретная лексика, обозначающая пред-
меты реального мира: «окна», «этажи», «деревьях», 
«луна», «усы», «льва», «гондолу», «вожжу», «кар-
низ», «головой», «булавой», «рыб», «шляп», «перо», 
«поэта», «шаг». Значение всего лишь нескольких су-
ществительных носит абстрактный характер: «умы», 
«эпохи», «народа». Однако конкретность, вещность, 
зримость существительных обманчива, она посто-
янно разрушается либо внутренней логикой сти-
хотворения, либо их использованием в рамках при-
емов и средств художественной выразительности, 
основанных на переносе значения. Так, первые две 
строфы плотно связаны по смыслу с петербургским 
мифом, сложившимся в XIX – начале XX вв. в рус-
ской литературе. В рамках обозначенной семантиче-
ской парадигмы любые приметы реального Санкт-
Петербурга приобретают дополнительные смыслы, 
то есть перестают восприниматься как конкретные, 
размываясь в том числе и за счет постоянного нало-

Стихотворение В.А. Сосноры «Из окна»: структура и содержание
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жения образов Санкт-Петербурга и Венеции. Даже, 
казалось бы, однозначное указание на конкретный 
этаж – пятый – не обязательно должно прочитывать-
ся только в прямом значении. Достаточно вспом-
нить одно из центральных произведений, формирую-
щих тот самый петербургский миф – «Преступление 
и наказание» Ф.М. Достоевского (высоко ценимое 
Соснорой), в котором количество этажей в каждом 
случае играло важную роль, становясь символом. 
Раскольников снимал комнату «…под самой кровлей 
высокого пятиэтажного дома…» [Достоевский: 5], 
что совпадает с местом, в котором живет герой сти-
хотворения Сосноры. Символика числа пять весьма 
разнится в разных культурах, интересной представ-
ляется интерпретация, согласно которой это число 
человека, являющегося посредником между Богом 
и Вселенной, так как человеческая фигура вписана 
в пентаграмму: голова властвует над четырьмя ча-
стями тела (например, в трактате «Оккультная фи-
лософия» Корнелия Агриппы). Кроме того, это число 
Вселенной с пятью элементами: огонь, воздух, вода, 
земля и эфир – особый космический элемент, позво-
ляющий раскрыть тайны Вселенной и повелевать 
стихиями. Подобные символические и культуроло-
гические прочтения не отменяют возможности ука-
зания на конкретное жилье, располагавшееся на пя-
том этаже, но позволяют расширить контекст, сделав 
реальность менее определенной и конкретной.

Третью строфу организует зевгма, однако данная 
фигура речи используется не в классическом виде, 
когда слово, образующее однотипные смысловые со-
четания, во втором случае опускается, а в несколько 
«усиленном» виде за счет того, что «общее» слово по-
вторяется дважды в первых двух строках и опуска-
ется в третьей. В четвертой строке синтаксическая 
структура максимально редуцируется за счет исчез-
новения и сказуемого, и подлежащего, что опять же 
работает на ослабление субъектности в рамках сти-
хотворения:

у Э – похи есть О,
у Народа есть шаг,
у Поэта – перо,
а у рыб? а у шляп?

Написание слов «Эпоха», «Народ» и «Поэт» с за-
главной буквы опирается на семантический принцип, 
что предполагает наделение их особой патетикой 
или символикой. Данные существительные называют 
субъекты истории, которые так или иначе вовлечены 
в орбиту споров и обсуждений того, что же или кто 
же влияет на историческое развитие. Соснора отвер-
гает мысль об ограниченности круга исторических 
субъектов, способных влиять на важные процессы. 
При этом общий принцип организации однородных 
членов соответствует принципу нисходящей града-
ции: эпоха – народ – поэт – рыба – шляпа. Таким об-

разом, автор поднимает значимый вопрос о месте 
каждого в истории, о значимости и ценности суще-
ствования всего, что нас окружает. 

В последнем четверостишии интересным явля-
ется употребление существительных «голова – бу-
лава» в последней строке. С одной стороны, автор 
реализует страшную метафору: самоубийца, пада-
ющий головой вниз, ударяется о землю головой так 
же, как бьют булавой в бою. Кроме того, сама форма 
булавы с шаровидным навершием похожа на фигуру 
человеческого тела с прижатыми к туловищу руками 
и головой, венчающей его. С другой стороны, в дан-
ном сопоставлении угадывается и метонимия: как на-
вершие является разящей, несущей смерть частью 
булавы, так и мысли, преследующие человека (тра-
диционно «помещаемые» в голове), несут смерть 
и окружающему миру, и самому человеку. В-третьих, 
возвращаясь к теме власти и подавления, необходимо 
отметить, что булава уже с XVII века воспринимается 
не столько как оружие, но как символ власти (фельд-
маршальский жезл, гетманская булава).

Синтаксис стихотворения Сосноры «Из окна» ти-
пичен для поэтических текстов автора и характери-
зуется использованием парцелляции, эллипса, автор-
ских тире, риторических восклицаний, тяготением 
к неполным предложениям. Наибольший интерес 
представляет вариант анжамбемана в первых двух 
строках. Так, автор использует внутрисловный пе-
ренос, при котором граница между стихами разре-
зает слово:

Окна в окна… Эй, жи-
знь, гондолу, вожжу!

В данном случае «эффект буксира» (tugging effect), 
заключающийся в том, что внутрисловный перенос 
ускоряет движение взгляда читателя к следующей 
строке (Д.В. Кузьмин, В.П. Москвин), не столь актуа-
лен, тем более что перенос осуществлен с нарушени-
ем правил русского языка, согласно которым нельзя 
переносить на другую строку часть слова, не состав-
ляющую слога. Более важным видится семантиче-
ский принцип использования данного приема приме-
нительно к слову «жизнь»: он наглядно показывает 
разорванность жизни, ее дисгармоничность. 

Приведенный имманентный анализ позволяет 
определить проблематику стихотворения Сосноры 
«Из окна». Это произведение о кризисе жизни, о тя-
желых суицидальных мыслях, возникающих у героя 
при взгляде из окна. Интересно, что строки: «Выйду 
ль я на карниз, // молодец, ой ты гой!..» представля-
ют собой довольно интересное и сложное соединение 
сразу нескольких реминисценций. Во-первых, фраза 
«выйду ль я» в сознании русского человека доволь-
но явно ассоциируется с русской народной песней:

Пойду ль я, выйду ль я, да,
Пойду ль я, выйду ль я, да,
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Во дол, во долинушку, да,
Во дол, во широкую

[Соколов: 16].
Песня эта о неразделенной женской любви, фи-

нал которой в перспективе видится достаточно пе-
чальным:

Я у молодца сижу, да,
Я на молодца гляжу, да,
Скажи, душа, скажи, свет, да,
Скажи, любишь али нет?
Скажи, душа, скажи, свет, да,
Скажи, любишь али нет? – да,
«Я любить-то не люблю, да,
Наглядеться не могу!»

[Соколов: 16]
Во-вторых, устойчивое сочетание слов «выйти 

в окно» со значением «покончить жизнь самоубий-
ством» явно служит одним из источников соответ-
ствующей строки Сосноры.

В двух финальных строках автор удерживает на-
пряженное читательское внимание за счет сразу не-
скольких приемов. Прежде всего стоит сказать о грам-
матической ошибке, намеренно допущенной поэтом: 
«И удариться вниз. // головой – булавой!». Наруше-
на сочетаемость глагола «удариться». «Вниз» можно 
«броситься», «сигануть», «прыгнуть» – выбор под-
ходящих по смыслу глаголов велик, однако Соснора 
через нарушение законов русского языка проводит 
мысль о нарушении законов самой жизни в акте само-
убийства. Известно, что сразу несколько близких Со-
сноре людей покончило с собой, что стало тяжелым 
испытанием для поэта. Это и его первая жена Мари-
на Яковлевна Вельдина, и Лиля Брик, сыгравшая не-
малую роль в судьбе поэта. Синтаксический рисунок 
двух последних строк также построен на замедлении, 
несмотря на использование коротких строк. Служит 
этому и парцелляция (точка в конце предпоследней 
строки), и авторское тире в последней строке.

Отдельно следует разобрать вопрос о причинах, 
которые подталкивают героя к самоубийству, что на-
прямую связано и с причиной, по которой, как нам 
кажется, данный текст не был опубликован Сосно-
рой. Несмотря на часто встречающуюся ироничность 
и даже саркастичность текстов, поэт гуманистичен. 
Сосноре не был свойственен пацифизм, напротив, 
во многих текстах можно увидеть очарованность 
автора силой, смелостью, удальством. Однако поэт, 
признавая власть силы (зачастую моральной, твор-
ческой, а не физической), не признает власть наси-
лия, подавления без морального обоснования. Со-
снора в интервью подчеркивал, что не интересуется 
политикой, властью, думается, это отчасти связано 
с тем, что любая власть для него была связана с огра-
ничением, установлением рамок, в которые автор 
не хотел себя загонять. Именно в данном ключе мо-

жет быть интерпретирована строка «У Э – похи есть 
О». Звук [о] в слове эпоха является ударным, навер-
ное, имеется в виду, что у каждой эпохи есть «удар-
ное» определяющее событие или совокупность та-
ких событий. Неизбежность власти и принуждения, 
ограниченности жизни, ее безжалостности к «малым 
сим» в контексте исторического развития – все это 
становится причиной, по которой у героя стихотво-
рения возникают мысли о самоубийстве. Однако по-
этика Сосноры базируется на утверждении виталь-
ности, а стихотворение «Из окна», будучи удачным 
с точки зрения формы, могло быть воспринято авто-
ром как отступление от мифа о самом себе – человеке 
несгибаемой силы воли, полном жизненной энергии. 
Крайне аккуратно и только в качестве непроверенной 
гипотезы можно выдвинуть предположение, что это 
послужило причиной, по которой текст не был авто-
ром напечатан при жизни.

Проведенная работа позволяет включить стихот-
ворение «Из окна», неизвестное ранее широкому кру-
гу филологов, в круг исследованных текстов Сосноры.
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В XVIII веке Англия стала ядром надэтниче-
ского объединения, получившего название Вели-
кобритании. Образование британской нации при-
водит к тому, что самобытные черты англичан 
как этнического сообщества постепенно сходят 
на нет и становятся социокультурными. В связи 
с этим вопросы, посвященные национальной иден-
тичности, становятся весьма актуальными. В пер-
вую очередь они связаны с разграничением таких 
понятий, как «британскость» («britishness») и «ан-
глийскость» («englishness»). Так, английский писа-
тель Дж. Фаулз, разделяя понятия «английскость» 
и «британскость», констатирует, что для британско-
сти значимо все, связанное с империей, в то время 
как английскость ассоциируется с образом сельской 
Англии (English countryside). О схожих вещах говорит, 
например, исследователь П. Парриндер [Parrinder], 
указывая, что английская сельская местность яв-
ляется «сердцевиной национальной идентично-
сти» («heartland of national identity»).

В современном английском литературоведении 
«английскость» изучают в основном на примере 
творчества писателей XX–XXI веков: М. Форстер, 
И. Во, Дж. Фаулза, П. Акройда, Г. Свифта, К. Иси-
гуро, И. Макъюэн и др. Однако можно говорить 
о том, что в романах Дж. Остин, написанных в на-
чале XIX века, вопросы, связанные с понятием «анг-
лийскости», также интересуют английскую писа-
тельницу.

В своих романах Дж. Остин рассматривает «ан-
глийскость» в неразрывной связи с образом дома-
поместья, принадлежностью к партии тори, поняти-
ем патриотизма1, а также через категорию брака. Так, 
Дж.Р. Браун в «Jane Austen's Novels: Social Change and 
Literary Form» доказывает, что Джейн Остен – одна 
из первых английских романистов, которая заявила 
о важности и ценности брака и о его роли в социаль-
ных изменениях, происходящих в обществе [Brown].

В своей работе «Nation and novel: The English 
novel from its origins to the Present day» («Нация и ро-
ман», 2006) П. Парриндер, анализируя творчество 
Дж. Остин, использует понятия «эндогамные» и «эк-
зогамные» браки. Хотя эти термины были введены 
в английский язык только в 1865 году шотландским 
ученым Дж.Ф. Мак-Леннаном, тем не менее их мож-
но применить к роману Дж. Остин.

В словаре Мюррея (The Oxford English Dictionary) 
дается определение термина эндогамный: «the 
custom of marrying only within the limits of a clan 
or tribe» («обычай вступать в брак только в преде-
лах клана или племени») [Murray]. Исследуя роман 
Дж. Остин и применяя к нему понятия, введенные 
Дж.Ф. Мак-Леннаном, можно отметить, что для ан-
глийской писательницы особую ценность приобрета-
ют именно эндогамные браки, которые представля-

ют собой союзы, заключенные между людьми одной 
видовой группы, одних взглядов и обладающих схо-
жими ценностями. Таким, например, показан союз 
Эммы и мистера Найтли из романа «Эмма». Этот 
брак можно назвать эндогамным не только потому, 
что Эмма и мистер Найтли принадлежат к одному со-
словию, богаты и у них общий круг общения. Дело 
еще и в том, что у них одинаковые ценности, убеж-
дения, схожие моральные принципы. Именно такой 
брак помогает, по мысли Дж. Остин, сохранить ис-
тинную «английскость».

В противоположность этим бракам в романах ан-
глийской романистки можно использовать, по сло-
вам П. Парриндера, и термин экзогамность [Parrinder: 
189]: «the custom by which a man is bound to take a 
wife outside his own clan or group» («обычай, по кото-
рому мужчина обязан брать жену не из своего кла-
на или группы») [Murray]. Экзогамные браки пред-
ставляют собой союз противоположных взглядов, как  
политических, так и моральных. Основной характе-
ристикой подобных браков является мысль о заклю-
чении брака за пределами определённой социальной 
группы, что, по мнению Дж. Остин, сопряжено с раз-
личного рода опасностями. Одним из ярких примеров 
такого брака является союз мистера и миссис Беннет 
из романа Дж. Остин «Гордость и предубеждение». 
В романе указывается, что мистер Беннет взял себе 
в жены женщину ниже своего социального положе-
ния, очарованный только ее молодостью и красотой, 
не разобравшись хорошо в ее моральных принци-
пах, не увидев недостатка ее ума и отсутствие чув-
ства такта. Именно по этой причине этот брак и ока-
зывается несчастливым.

Используя термины Дж.Ф. Мак-Леннана, мож-
но говорить о разных категориях брака в рома-
не Дж. Остин «Мэнсфилд-парк» («Mansfi eld park», 
1811–1814»).

Первый союз, на который стоит обратить внима-
ние – брак сэра Томаса и леди Бертрам. Этот брак по-
хож в чем-то на союз Беннетов. Так, в самом начале 
романа указывается, что мисс Марии Уорд посчастли-
вилось пленить сэра Томаса Бертрама: «…Miss Maria 
Ward, of Huntingdon, with only seven thousand pounds, 
had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram, of 
Mansfi eld Park, in the county of Northampton» («Мисс 
Марии Уорд из Хантингдона, располагавшей всего 
семью тысячами фунтов, посчастливилось очаровать 
сэра Томаса Бертрама из Мэнсфилд-парка в граф-
стве Нортгемптон») [Austen 2018]. Об этой фразе 
рассуждает подробно В. Набоков в своих «Лекциях 
по зарубежной литературе». Однако он говорит толь-
ко об одной стороне – о мещанском счастье Марии 
Уорд. Следует указать и на другую сторону этой же-
нитьбы – жена сэра Томаса не просто ниже его по со-
циальной лестнице, она не подходит ему по складу 
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характера. Она слишком вялая и эгоистичная. В вы-
боре такой жены сэр Томас, по словам П. Парринде-
ра, проявляет слабость, и можно добавить, что также 
он игнорирует отсутствие ведущих категорий «ан-
глийскости», связанных с чувством долга и поня-
тием семьи [Parrinder: 189]. Сэр Томас при выборе 
жены не обратил внимания на отсутствие важных 
и нужных для семейного счастья качеств. Он руко-
водствовался одним только видимым эффектом, ко-
торый смогла произвести на него мисс Уорд. На про-
тяжении всего романа Леди Бертрам так и сохраняет 
только этот один видимый эффект английской дамы 
определенного сословия.

Стоун Лоуренс в своей книге «Семья, секс, брак 
в Англии 1500–1800» («The family, sex, marriage in 
England 1500-1800», 1979) говорит о том, что в кон-
це XVIII века сформировалось представление об иде-
ально образованной женщине из поместного дворян-
ства и буржуа. Образ идеальной жены предполагал, 
что женщина должна была быть достаточно обра-
зованной, чтобы вести интеллектуальный и друже-
ский разговор с мужем, находить время на реше-
ние хозяйственных вопросов, а также заниматься 
образованием детей, чтобы обеспечить их правиль-
ные суждения в будущем: «She was a well-informed 
and motivated woman with educational training and 
the internalized desire to devote her life party to 
pleasing her husband and providing him with friendship 
and intelligent companionship, party to the effi cient 
supervision of servants and domestic arrangement and 
party to educating her children in ways appropriate for 
their future» [Stone]. Если это описание применить 
к леди Бертрам, то можно увидеть, что она не отве-
чает ни одному пункту. На протяжении всего романа 
она не оказывает поддержки мужу, в романе не пока-
зывается ни одного интеллектуального или дружеско-
го разговора между супругами. То же самое касает-
ся воспитания детей. Леди Бертрам ими совершенно 
не занимается, оставляя их образование на попечение 
гувернантки, а остальную заботу берет на себя мис-
сис Норрис, выезжая с ними и подыскивая им удач-
ные партии. Хозяйство леди Бертрам также не инте-
ресует. Роль хозяйки дома зачастую играет миссис 
Норрис, с которой сэр Томас часто советуется в на-
чале романа. Думается, что Леди Бертрам не просто 
не подходит под образ идеальной жены, а предста-
ет в образе антижены, разрушая тем самым важный 
для остиновского понимания концепт «семья».

Можно говорить о том, что видимый эффект, ко-
торый только и могла предложить красота Леди Бер-
трам, влияет на мировоззрение сэра Томаса. В самом 
начале романа сэр Томас только похож на прекрасно-
го отца и мужа, заботливого хозяина поместья. Ка-
жется, что он воплощает собой подлинную англий-
скость, однако это лишь видимость.

Сэр Томас считает, что его самый главный долг 
как главы семьи заключается в заботе о материаль-
ном благополучии своего дома и расширении сво-
его политического влияния. Он не задумывается 
о том, что будет с его семьей без него, не задумыва-
ется, как это повлияет на духовное развитие его до-
черей. Поэтому сэр Томас спокойно уезжает в Ан-
тигуа, оставляя своих детей на попечение миссис 
Норрис и своей жены, полностью уверенный в том, 
что они позаботятся о семье. Он думает только о со-
блюдении внешних приличий. Именно в этом про-
является его «британское» мировоззрение. Его вина 
заключается в том, что ослепленный красотой Леди 
Бертам, он не понимает, какой вред может причинить 
пагубное влияние миссис Норрис и апатия Леди Бер-
трам. Неслучайно Дж. Фаулз в своем эссе «Быть ан-
гличанином, а не британцем», размышляя о поня-
тиях «английскости» и «британскости», указывал, 
что «красно-бело-синяя Британия (то есть Брита-
ния)… препятствует настоящему и, что хуже всего, 
все еще затмевает Зеленую Англию» [Фаулз: 146]. 
Именно это и происходит с сэром Томасом: британ-
ские ценности заслоняют в его душе подлинные ан-
глийские представления о доме и семье.

Таким образом, неразумная женитьба на Леди 
Бертам приводит к тому, что сэр Томас довольно дол-
го руководствуется симулятивными ценностями, за-
бывая о таких важных для англичанина категориях, 
как дом и семья. Если применить остиновское пони-
мание «английскости», то можно отметить, что в на-
чале романа сэр Томас ведет себя как представитель 
либеральной партии вигов, у него доминирует им-
перское сознание британца. Он предстает как брита-
нец, а не англичанин. Именно под воздействием это-
го сознания сэр Томас соглашается на страшный брак 
между своей дочерью и мистером Рашуотом. 

Интересно отметить в этом плане размышления 
самой Марии о предполагаемой свадьбе. Мэрилин 
Батлер в своей книге «Джейн Остин и война концеп-
ций» («Jane Austen and the war of ideas», 1937) указы-
вает, что Мария, всю жизнь думающая только о себе, 
понимает, что у нее есть обязанность «duty» – най-
ти хорошую партию [Butler: 225]. «Being now in her 
twenty-fi rst year, Maria Bertram was beginning to think 
matrimony a duty… it became, by the same rule of moral 
obligation, her evident duty to marry Mr. Rushworth if 
she could» («Будучи девушкой 21 года, Мария Бер-
нард начала думать о замужестве как об обязанно-
сти… по тому же правилу морального долга сочла 
своей обязанностью выйти замуж за мистера Рашуо-
та, если удастся») [Austen 2018]. 

Думается, что подобные размышления Марии 
указывают на стремление только к видимости се-
мейного счастья, которое сформировалось у старшей 
дочери сэра Томаса именно под воздействием брака 
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ее родителей и влияния миссис Норрис. Брак Марии 
оказывается несчастливым, так как у нее при пре-
красном образовании отсутствуют фундаменталь-
ные подлинные понятия о чести, долге, нравственно-
сти. О ее духовном развитии, о натуре не заботились. 
Леди Бертрам была слишком вялая для этого, а сэр 
Томас был поглощен своими собственными делами. 
Поэтому можно говорить о том, что союз сэра Тома-
са и леди Бертрам повлиял на заключение страшного 
брака между Марией и мистером Рашуотом.

Взаимодействие понятий «английскость» и «бри-
танскость» можно проследить и на примере так на-
зываемых потенциальных браков, которые могли 
бы произойти в романе. Речь идет о союзах между 
Эдмундом и Мэри Крофорд, а также между Фанни 
и мистером Крофордом.

Стоит отметить, что брат и сестра Крофорды по-
являются в Мэнсфилд-парке как бы извне, из горо-
да. Именно из-за отсутствия отца в семье как образа 
бога на земле происходит сближение двух семейств. 
Неслучайно Мэрилин Батлер в своей книге «Джейн 
Остин и война концепций» называет Крофордов раз-
рушительной силой. С образами Крофордов можно 
говорить о традиционном пасторальном противопо-
ставлении города и деревни, где город олицетворяет 
собой все самые страшные пороки, а деревня пред-
стает как идиллическое место, мифологема земного 
рая. В тексте романа это также связано с оппозици-
ей спокойный/шумный (quit/noisy).

До Крофордов в Мэнсфилд-парке всегда цари-
ло спокойствие. Так, например, когда приезжает 
сэр Томас, Эдмунд жалеет, что они перестают ви-
деться с Крофордами, и что их вечера стали менее 
оживленными: «…would enliven us, and make our 
evenings pass away with more enjoyment even to my 
father.» («Они (Крофорды) оживили бы нас и сдела-
ли бы наши вечера более приятными даже для моего 
отца») [Austen 2018]. Эдмунд, находясь под влиянием 
Мэри Крофорд, не ценит той тишины и спокойствия, 
которые были раньше. Фанни же ему доказывает, 
что всегда в Мэнсфилд-парке было тихо и спокой-
но. И что раньше никто не жаловался на скуку и ти-
шину: «I think he values the very quietness you speak 
of, and that the repose of his own family circle is all he 
wants. <…> As well as I can recollect, it was always 
much the same» («Я думаю, он (сэр Томас) ценит ту 
самую тишину, о которой вы говорите, и что покой 
в собственном семейном кругу – это все, чего он хо-
чет. <…> Насколько я могу вспомнить, всегда было 
примерно одно и то же») [Austen 2018]. Здесь прояв-
ляется одна из категорий пасторального – сельское 
уединение, которое, по словам Е.П. Зыковой, «тре-
бует душеных сил, самодисциплины и хорошо обду-
манного устроения своей жизни, в частности узкого 
отобранного круга друзей» [Зыкова 80]. Зыкова при-

водит в пример стихотворение Каупера, где как раз 
и говорится о двух сторонах уединения, которое мо-
жет быть святилищем, а может предстать в образе 
могилы, если слишком легкомысленно неправиль-
но его толковать. «For solitude… seeming a sanctuary, 
proves a grave» [Зыкова: 80–81]. Такой могилой ка-
жется Мэнсфилд-парк Эдмунду без Мэри. Герой уже 
не может наслаждаться сельским уединением, его тя-
нет в Лондон к Мэри.

Именно приезд Крофордов вносит шум, гам и раз-
лад в семейство Бертрамов: устраивается театр, Эд-
мунд поступается своими принципами, разрушает-
ся брак Марии Бертрам. В тексте романа Крофорды 
представлены как нарушители пасторального хроно-
топа. Это очень хорошо подчеркивается фразой Мэри 
Крофорд, которая сама себя и своего брата определя-
ет как «шумные»: «when your cousin come back he will 
fi nd Mansfi eld park very quiet: - all the noisy ones gone, 
your brother an mine and myself» («когда ваш двоюрод-
ный брат вернется, он найдет Мэнсфилд-парк очень 
тихим: весь шум уйдет, ваш брат, мой и я») [Austen 
2018]. Таким образом, приезд Крофордов, их втор-
жение в жизнь Бертрамов оказывается связано с раз-
рушением сельской жизни в Мэнсфилд-парке, с раз-
рушением подлинной «английскости». По мнению 
Т. Тэннера, именно в таких людях, как Крофорды, 
Дж. Остин видит угрозу устоям английского об-
щества. Эта угроза, как указывает исследователь, 
идет не извне (не из Франции), а она внутри нации 
и заключается в «дурном» понимании своего долга, 
в низкой нравственности и пороках тех, кто несет 
ответственность за сохранение и обновление соци-
ального порядка. Поэтому, как пишет Тэннер, рома-
ны Дж. Остин, изображающие «хорошие манеры» – 
это своего рода политических посыл, связанный со 
стремлением сохранить английскую нацию [Tanner].

Однако важно и то, что под воздействием Мэнс-
филд-парка происходит обратный процесс – влияние 
на Крофордов. Они по-настоящему и искренне влю-
бляются. Это происходит неслучайно, так как пасто-
ральный хронотоп воздействует на людей, даже ког-
да они приходят извне. Об этом говорил М.М. Бахтин, 
который указывал, что в пасторальном романе изо-
бражается не абстрактно-чужой мир, а, напротив, 
«свой», «родной». И даже герой, приехавший из го-
рода, узнает его как «свой», «родину души» [Бахтин]. 
Это происходит с Крофордами. Например, Мэри Кро-
форд, понимая, что она должна искать себе мужа 
только среди богатых старших сыновей, начинает 
ценить в младшем сыне сэра Бертрама благородство, 
чувство такта, умение поддержать беседу. В конце 
романа указывается, что Мэри осознает, что никогда 
она не встречала такого утонченного человек, как Эд-
мунд: «…for Mary… was long in fi nding… any one 
who could satisfy the better taste she had acquired at 
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Mansfi eld, whose character and manners could authorise 
a hope of the domestic happiness she had there learned to 
estimate» («…ибо Мэри... долго искала... кого-нибудь, 
кто мог бы удовлетворить ее улучшившийся вкус, 
приобретенный ею в Мэнсфилде, чей характер и ма-
неры могли бы дать надежду на семейное счастье, 
которое она там научилась ценить») [Austen 2018].

Происходят подобные изменения и в Генри 
Крофорде. Изначально желая только поразвлечь-
ся, он по-настоящему влюбляется в Фанни и даже 
решает на ней жениться. Ради Фанни он добыва-
ет звание лейтенанта для ее брата, собирается ехать 
в свое поместье, чтобы решить вопрос с недобросо-
вестным управляющим, хочет снять им дом рядом 
с Мэнсфилд-парком, понимая, что Фанни нельзя уво-
зить далеко. Все это указывает, что он понимает всю 
сущность Фанни. Получается, что Генри Крофорд 
настолько меняется, что смог разглядеть внутрен-
нюю составляющую Фанни, ее пасторальное миро-
воззрение, то есть «особую точку зрения на действи-
тельность и прежде всего на то, что мы называем 
сельской жизнью» [Шайтанов: 47]. Именно эту па-
сторальность сумел разглядеть и полюбить Генри 
в Фанни, и готов был изменить свою жизнь ради нее.

Таким образом, можно говорить о том, что потен-
циальные браки с Эдмундом и Фанни выявляют все 
лучшее, что есть в Крофордах. Когда они начина-
ют задумываться об этих браках, то лучшая их часть 
просыпается. Ориентируясь на остиновское пони-
мание «английскости», в них просыпается скрытый 
за британской составляющей англичанин.

Важно отметить, что подобные размышле-
ния происходят только в пасторальном простран-
стве и только при общении с пасторальными героя-
ми. Как только Крофорды оказываются за пределами 
Мэнсфилд-парка, они вновь возвращаются к себе 
прежним. Мэри начинает холодно и пренебрежи-
тельно общаться с Эдмундом, когда они встречаются 
в Лондоне, а мистер Крофорд, не привыкший думать 
о других, забывает об обещаниях, данных Фанни, 
и остается в Лондоне, чтобы снова завоевать мис-
сис Рашуот. Получается, что у Крофордов была воз-
можность изменить свою жизнь, заключить насто-
ящий, подлинный эндогамный брак, однако в силу 
своего воспитания и влияния Лондона они упускают 
эту возможность. Более того, применяя концепцию 
Дж. Остин, можно говорить о том, что в них побеж-
дает именно британец, а не англичан. Попав в город, 
почувствовав все его влияние, они полностью забы-
вают о своей подлинной натуре, Лондон затмевает 
«Зеленую Англию» в их душе.

Ко всем ранее перечисленным бракам может быть 
применен термин «экзогамность», поскольку герои 
вступают в брак или предполагают вступить в брак 
с людьми другого склада и мировоззрения. В рома-

не только один брак можно рассматривать с позиции 
эндогамности и воплощения подлинной английско-
сти. Это брак Эдмунда и Фанни. Этот брак, по словам 
Щепиной, можно рассматривать как «символ объеди-
нения собственности и приличия, модель их гармо-
нии» [Щепина].

Выбирая себе в жены Фанни, Эдмунд прекрасно 
осознает, насколько уместным и счастливым будет 
этот брак, насколько они подходят друг другу, ведь 
у них одинаковые взгляды на самые важные вещи. 
Оба они выбирают деревенскую жизнь вместо город-
ской, у обоих одинаково развито чувство долга и от-
ветственности, они понимают роль и функцию про-
фессии сельского священника. Эта профессия очень 
важна для Дж. Остин, так как именно с ней связыва-
ются понятие «патриотизм» и подлинная «англий-
скость».

Вступая в брак, они не преследуют никаких ко-
рыстных целей, в отличие от Леди Бертрам или Ма-
рии Бертрам, а женятся как раз для того, о чем гово-
рит Ветенхол Вайлкс: «with a design to be each other’s 
mutural comfort and entertainment» («с мыслью о вза-
имном комфорте и о проведении досуга друг с дру-
гом») [Stone]. Видимо, именно поэтому отношения 
Эдмунда и Фанни лучше всего подходят под описа-
ние идеальных отношений, о которых говорила Эстер 
Шапон – создательница книг о поведении женщин. 
Эстер Шапон в середине XVIII века подытожила об-
щее мнение об идеальных отношениях между мужем 
и женой: «I believe it… absolutely necessary to conjugal 
happiness that the husband have such an opinion of his 
wife’s understanding, principles an integrity of heart as 
would induce him to exalt her of his fi res and dearest 
friend» («Я считаю, что... для супружеского счастья 
абсолютно необходимо, чтобы муж был такого мне-
ния об уме, принципах и чистоте сердца своей жены, 
которые побудили бы его превозносить ее как свое-
го лучшего и самого дорогого друга») [Stone]. Имен-
но такое отношение Эдмунда к Фанни можно наблю-
дать в романе. Показательно, что с самого начала 
они изображаются очень близкими людьми. Именно 
Фанни Эдмунд поверяет тайну своего сердца и у нее 
же он спрашивает совета по поводу мисс Крофорд. 
То есть Фанни, даже не являясь женой Эдмунда, – 
очень близкий ему человек, чье умственное превос-
ходство он признавал, даже будучи влюбленным 
в мисс Крофорд.

Женясь на Фанни, Эдмунд прекрасно осознает ее 
пасторальное начало. С образом Фанни связано ощу-
щение покоя, которое так важно для пасторально-
го пространства. Ярче всего это проявляется в сце-
не бала. Эдмунд совершенно измучен своим танцем 
с Мэри Крофорд. Хотя Мэри весь вечер была весела, 
он не чувствует себя спокойно и комфортно «…but it 
was not her gaiety that could do him good: it rather sank 
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than raised his comfort» («…но не ее веселость мог-
ла принести ему пользу: она скорее подавляла, чем 
повышала его комфорт») [Austen 2018]. Во время 
этих двух танцев, которые они протанцевали, между 
ними происходила постоянная борьба на почве раз-
ных взглядов. Их танец больше похож на войну, чем 
на бал: «she had absolutely pained him by her manner 
of speaking of the profession to which he was now on 
the point of belonging» («она причинила ему сильную 
боль своей манерой говорить о профессии, к которой 
он теперь был близок») [Austen 2018].

Когда же на том же балу Эдмунд танцует с Фанни, 
даже будучи влюбленным в мисс Крофорд, он зна-
ет, что с Фанни ему не нужно притворяться, с Фанни 
он обретет этот покой и комфорт, в котором нужда-
ется: «But with you, Fanny, there may be peace» («Но 
с тобой, Фанни, будет спокойно»). «Peace» данном 
случае можно рассматривать и как «мир» в проти-
вовес «войне», которую Эдмунд вел с мисс Кроф-
род, и в то же время как «спокойствие». Эдмунд 
и Фанни вместе с ним испытывают счастье от того, 
что наконец-то младший сын сэра Томаса может от-
дохнуть: «His mind was fagged, and her happiness 
sprung from being the friend with whom it could fi nd 
repose» («Его разум был измучен, а ее счастье про-
истекало из того, что она была другом, с которым 
он мог найти покой») [Austen 2018].

Пасторальная сущность Фанни связана и с моти-
вом подлинности, который оказывается очень важ-
ным для понимания «английскости».

Несмотря на молчаливость героини, ее нельзя 
сравнивать с Леди Бертрам, которая тоже редко раз-
говаривает. Однако если Фанни молчит, это не значит, 
что она апатична, у нее происходит огромная вну-
тренняя работа. Она прекрасно анализирует и раз-
бирается в характерах героях, сразу же понимает, 
что представляет собой Генри Крофорд, в отличие 
от всех остальных она видит его истинную сущность. 
Также она решительно отказывается участвовать в те-
атральной постановке, несмотря на уговоры и угро-
зы миссис Норрис, так как героиня уверена в том, 
что это неправильно.

Фанни четко понимает, что является подлинным, 
а что симулятивным. Она не мечется, как другие ге-
рои (как, например, Эдмунд, который весь роман 
разрывается между своим чувством к Мэри и своим 
желанием стать священником). Поэтому и к браку 
героиня Дж. Остин относится определенным обра-
зом: она предполагает брак только с человеком, ко-
торого она полюбит. В романе, таким образом, она 
противопоставлена всем женщинам: и Мэри Кро-
форд, и дочерям сэра Томаса, и его жене, и миссис 
Норрис. Они ценят только видимость прекрасно-
го брака, рассматривают его как обоюдную сделку, 
в отличие от Фанни, которая искренне любит, по-

нимает, ценит своего мужа Эдмунда. Образ Фанни 
поэтому оказывается связан с противопоставлени-
ем подлинного, то есть английского, симулятивно-
му – британскому.

В связи с этим можно заключить, что союз Эд-
мунда и Фанни оказывается воплощением англий-
скости. Это особенно подчеркивается в конце рома-
на, когда восстанавливается пасторальный хронотоп 
в Мэнсфилд-парке. Сэр Томас изгоняет все чужерод-
ные элементы из поместья (Рашуотов, Крофордов, 
миссис Норрис), пересматривает свои взгляды, начи-
нает ценить преимущество таких браков, каким явля-
ется брак между его младшим сыном и племянницей. 
В том числе благодаря такому браку в финале поме-
стье Мэнсфилд-парк воплощает в себе все, что свя-
зано с английским концептом «home» («home») – оно 
становится некой идеальной страной Аркадией, ми-
фологемой земного рая.

Таким образом, можно говорить о том, что тема 
браков оказывается одной из ведущих в романе 
«Мэнсфилд-парк». Дж. Остин противопоставляет 
брак Эдмунда и Фанни всем другим бракам в рома-
не. Именно этот союз, по мнению писательницы, за-
ключенный между людьми одних взглядов, внутри 
одной семьи, может способствовать сохранению по-
нятия «английскости» («englishness»).

Примечания
1 См.: Склизкова Т.А. Авторское представление 

об английскости («englishness») в романе «Мэнсфилд-
парк» Дж. Остин.
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The collection of short stories Winesburg, Ohio, which 
is often referred to as a cycle of stories or a fragmentary 
novel, has been the center of attention of readers and 
literary critics for more than a hundred years since 
the date of its publication in 1919. One of the earliest 
voluminous criticisms devoted to the works of Anderson 
appeared in 1927. In the preface to his book, N. Bryllion 
Fagin outlined Anderson’s method as a storyteller: “The 
art of Sherwood Anderson has expressed itself in terms 
of stories of certain people, insignifi cant to readers with 
a differing standard of selection, but signifi cant to him. 
Life has brought to him an understanding of these people 
against the background of the forces that have moulded 
their lives. He has found expression for his own persona-
lity in the telling of their simple stories” [Fagin: x].

Since then, there have appeared numerous research 
papers, monographs, and articles studying various 
aspects of Anderson’s literary heritage, many of which 
concentrate on Winesburg, Ohio, undoubtedly one 
of the most prominent books by Anderson. Among 
them are works by American authors: John E. Basset, 
who reviews Anderson’s short fiction and novels; 
Forrest L. Ingram, who conducts a thorough analysis of 
the cycle Winesburg, Ohio, focusing on the narrator’s 
role, the author’s writing style, and some other aspects 
of the book; Ro bert A. Papinchak, who demonstrates 

“the links between the author’s fi ction and his life, the 
relationship between various stories” in the cycle, dwells 
on “Anderson’s innovations in the fi eld of short fi ction”; 
Bruce Falconer, who focuses on “how Winesburg, Ohio 
changed American literature” [Basset: 63–87; Ingram: 
143–178; Papinchak: 20–28; Falconer].

In the articles published in the Russian language, 
the scholars have given attention to various problems 
related to Winesburg, Ohio: intertextual links in the 
stories of the cycle [Idilova]; the system of characters, 
including grotesque personages [Saryvelli; Varlamova 
2007; Vetoshkina, Mikhova]; psychological insight of 
the author [Morozkina; Pinaev 2013, 2019]; search of 
national identity [Varlamova 2014]; the author’s role in 
a fragmentary novel [Marianovskaia 2020]; chronotopy 
as organizing principle in the cycle [Atlas]; Russian 
translations of the stories [Beliaeva; Marianovskaia 
2019, 2021]. There are papers in different languages on 
symbolism in Anderson’s stories [Astvatsaturov: 219–
225; Ingram: 179–191; Odeh].

The above-mentioned papers and a great number of 
others devoted to Anderson’s Winesburg, Ohio prove 
the fact that the book and problems raised in it remain 
topical in philological research. Deeply studied as it is, 
this area of modern philology still provides material for 
profound and extended research on numerous aspects of 
Anderson’s short fi ction.

In the present article we have sought to analyze 
descriptions of nature in The Untold Lie from the short 

story cycle Winesburg, Ohio, as well as show what role 
they play in revealing the message of the story. 

In Winesburg, Ohio by S. Anderson [Anderson: 25–
119] we frequently come across descriptions of nature 
around Winesburg. Very often it’s the fi elds around the 
town. The story Sophistication opens with a description 
of Winesburg’s environs. “On the Trunion Pike, where 
the road after it left the town stretched away between 
berry fi elds now covered with dry brown leaves, the dust 
from passing wagons arose in clouds”. “The dust rolled 
away over the fi elds and the departing sun set it ablaze 
with colors” [Anderson: 109]. Thus the scene is set for 
the event the townspeople have been waiting for – the 
Winesburg County Fair. 

In Loneliness Anderson describes the woods and the 
gardens George Willard passes by on his way to the mee-
ting place with Enoch Robinson. “In the woods in the 
darkness beyond the Fair Ground water dripped from 
the black trees. Beneath the trees wet leaves we re plas-
tered against tree roots that protruded from the ground”. 
“In gardens back of houses in Winesburg dry shriveled po-
tato vines lay sprawling on the ground” [Khrestomatiia: 
86]. The sight of nature in rainy weather sets George in 
a sad mood and prepares him for listening to the story of 
Enoch Robinson.

But landscapes do not only serve the purpose of pro-
viding a background against which the events in the 
stories take place. In The Untold Lie [Anderson: 94–99] 
descriptions of nature play an important role in revealing 
its message.

The protagonist of the story, Ray Pearson, is a farm 
hand. He works in a fi eld in the midst of nature. Inte-
restingly, he does not usually take any notice of it as 
he is very busy working. The author points out that he 
is a man with “shoulders rounded by too much and too 
hard labor”. Nevertheless, there are three scenes in the 
story in which the landscape around Winesburg affects 
the mood of the protagonist and helps us understand his 
character and the problem weighing heavy on his soul.

The fi rst case occurs when Ray and Hal, “his fellow em-
ployee”, are standing in the fi eld in which they have been 
working, and Hal is telling Ray about his affair with Nell 
Gunter. Talking to Hal, Ray straightens his back and looks 
across the fi elds. What he sees produces a great impres-
sion on him: he “was affected by the beauty of the country”.

Why is the impression so deep? The picture of the 
country in the fall reminds him of his youth, the time 
when he was happy, when “on such days he had wandered 
away in the woods to gather nuts, hunt rabbits, or just loaf 
about and smoke his pipe”. These activities enumerated 
by the author illustrate what kind of happiness it was. He 
seemed to enjoy being alone and doing things adolescents 
like to do.

What strikes the reader in every mention of the beauty 
of the country is that it awakens a spirit of protest in Ray. 
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To understand why the beauty of the country, on the one 
hand, evokes pleasant recollections of the past and, on 
the other hand, a spirit of protest, we must consider the 
subject of the conversation introduced by Hal. He wants 
to discuss his own problem as, according to his words, 
he “got Nell Gunter in trouble”. The euphemism trouble 
used by Hal suggests that she is pregnant and he doesn’t 
know what to do. Metaphorically, he speaks about mar-
riage, which is “the right thing to do”, as about getting 
“harnessed up and driven through life like a horse”. He 
is afraid of losing his freedom and taking responsibili-
ty for the family.

The fact is that Ray was in a similar situation when 
he was younger, and that situation was also associa ted 
with nature as he dated his future wife in the woods. The 
author resorts to the euphemism something had hap-
pened to explain the reason for Ray’s marriage: the girl 
became pregnant, and Ray did what was considered the 
right thing to do. It explains the feeling of protest as he 
was forced to marry by circumstances and by the con-
ventions of society, and his married life differed great-
ly from the carefree pastime he had been used to when 
he was a youth.

Thus we come to an understanding of the problem – 
the marriage that has become a heavy burden for him. 
The family is very poor; they live in “a tumble-down 
frame house” and their six children are described by the 
author as “thin-legged”, which suggests poor nutrition. 
As a result, Ray has to work hard, but the reader can 
suppose that being a farm hand, an unqualifi ed season 
worker, he doesn’t earn enough to provide for such a 
big family. Can he give the right advice to Hal, as he is 
dissatisfi ed with his own life and the decision he made 
years ago?

The second case where the author mentions the beau-
ty of the country occurs in the middle of the story when 
Ray’s wife comes to fetch him home after work. Seve-
ral times Ray raises his eyes and sees “the beauty of the 
country in the failing light”, but no pleasant memories 
are evoked. On the contrary, every time he sees the beau-
ty of the country, negative feelings arise in him. He feels 
like doing something terrifying: “shout or scream or hit 
his wife with his fi sts”. To explain Ray’s reaction, the 
author resorts to the indirect method of characterization, 
giving examples of the characters’ behavior and speech. 
On the way home Ray “trudged behind his wife”, which 
indicates his inferior position in the family. It is the wife 
who comes to the barnyard and calls him, supposedly 
telling him it is time to go home. In the author’s speech 
and the wife’s own speech, we come across the modal 
word want, expressing strong volition: “she only wan ted 
him to go into town for groceries”, “as soon as she had 
told him what she wanted”, “I want you to hustle”. The 
imperative quality of the wife’s speech is strengthe ned by 
the usage of the modal expression have got to: “you’ve 

got to get to town and back in a hurry”. The author says 
that she began to scold. She reproached Ray for being 
slow. The idea of reproach is expressed with the help of 
the adverb always modifying the verb putter, used in the 
Present Continuous Tense: “You’re always puttering”, 
“Why are you always puttering?” To emphasize Ray’s 
subjugation to his wife, the author introduces the scene 
in the house in which the wife goes to the bedroom and 
fetches three silver dollars for Ray to buy some food.

Ray is humiliated by his inferior position. Looking 
at the beauty of the country, the latter being associated 
with youth and freedom, arouses a feeling of protest in 
him – a protest against his very hard life, against the wife 
who bosses him around, against the responsibility for the 
children crying bitterly because of the lack of food. But 
he can’t do anything. He doesn’t dare. He only “looked 
hard at his wife’s back.”

The third scene in which the beauty of the country 
is mentioned takes place at the end of the story, when 
Ray is on his way to town. This description is the most 
detailed of the three, which emphasizes the importance of 
the scene. In its description, the author uses the adjective 
lovely, which has a positive connotation (“the scene 
that lay before him was lovely”). The description of the 
hills and bushes is also positive: “All the low hills were 
washed with color and even the little clusters of bushes 
in the corners of the fences were alive with beauty”. 
We can understand that everything around is beautifully 
colored by the glow of the setting sun. The word alive 
is used three times by the author: Anderson resorts to 
climax, saying that the bushes “were alive with beauty”, 

“he and Hal had suddenly become alive when they stood 
in the corn fi eld”, and now “the whole world seemed to 
Ray Pearson to have become alive with something”. By 
something the reader can understand beauty, freedom, 
mutual understanding, and harmony.

Again, as before, Ray’s reaction to the beauty of na-
ture is a feeling of protest. He begins to run through the 
fi eld, and “as he ran he shouted a protest against his 
life, against all life, against everything that makes life 
ugly”. Anderson employs climax again to bring the rea-
der to the question: “What makes life ugly?” He juxta-
poses the beauty of nature, which gives people a feeling 
of freedom and harmony, with the ugliness of people’s 
lives. It’s people themselves who make their own lives 
ugly by doing the wrong things and making the wrong 
decisions. Following the rules of the society they live in 
makes peop le feel unhappy, as the society dictates them 
to do the right things, but not what people want.

To underline the contrast between Ray’s desires 
and the reality he lives in, Anderson gives the reader 
examples of the jobs Ray dreamed of doing before he 
married. “He hadn’t wanted to be a farm hand”, but he 
wanted to “go west” and there he “would go to sea and 
be a sailor or get a job on a ranch and ride a horse into 
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Western towns, shouting and laughing and waking the 
people in the houses with his wild cries”. Why think 
of these jobs in particular? Being a sailor or a cowboy 
are jobs for strong and independent men; they are jobs 
without women and without the politics of a small town. 
In his dreams, he wanted to be his own man, but in reality 
he is shy, humble, and weak-willed. Even in his youth, he 
preferred to walk in the woods alone instead of mingling 
with people.

Now he thinks of himself as a victim and accuses eve-
ryone around him of his failures in life. In the fi rst scene, 
he accuses God and life: “Tricked by Gad”, “tricked by 
life and made a fool of”. In the second scene, he feels 
like beating his wife and taking it out on her by doing it. 
In the third scene, he accuses even his own children of 
being a burden for him, calling them “accidents of life” 
and imagining “their hands clutching at him” as if pul-
ling him back and not allowing him to be free.

The mood of the protagonist is affected by the na-
ture and by the people around him. Each time he con-
templates nature, he recollects the past and feels frus-
trated about the present. Symbolically, the mood of the 
protagonist changes as soon as he loses connection with 
the beauty of the nature around him. At the end of the 
story, it becomes dark: “…and then his form also di-
sappeared into the darkness of the fi elds”. The beauti-
ful landscape is no longer seen in the dark, which may 
symbolize Ray’s reconciliation with his life. He even 
fi nds something pleasant in it: “As he went some memo-
ry of pleasant evenings spent with the thin-legged chil-
dren in the tumble-down house by the creek must have 
come to his mind”. No wonder Ray fails to give advice to 
Hal when he meets him in town. Ray’s own feelings are 
confused; he seems not to know what the right thing is. 
Was his own decision made years before right or wrong? 

The message of this story correlates with the author’s 
idea of truth, which, in the course of time, becomes a 
lie [Anderson: 27]. Hal must choose his own truth, while 
Ray’s truth, whatever it may be, has become a lie. Thus 
emphasizing a strong bond between the beauty of nature 
and the mood of the protagonist, Anderson ma naged to 
prove to the reader that the character’s feeling of frustra-
tion is caused by the inconsistency between the dreams 
and desires of his youth and his miserable and pathe-
tic life in the present. The realization of his inability to 
go his own way prevented Ray from telling a lie to his 
young friend.
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Аннотация. В статье рассматривается исследование творчества М. Шолохова в Китае, анализируются подходы и тенден-
ции рецепции творчества М. Шолохова в Китае с 1930-х гг. по 2020-е гг. В результате доказано, что подходы к из-
учению творчества М. Шолохова в Китае изменяются в зависимости от характера советско-китайских отношений. 
В 1930–40-е гг., особенно во время Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам, в Китае заме-
тен рост интереса к публицистике и прозе М. Шолохова военной поры. Изучение творчества М. Шолохова в Китае 
быстро развивалось в 1950-е гг. в условиях всестороннего сотрудничества между Китаем и СССР. В 1960–70-е гг. 
в ситуации резкого ухудшения отношений между двумя странами китайские литературоведы критиковали произве-
дения М. Шолохова, а в 1980–90-е гг. исследователи особо отмечали патриотизм, героизм и гуманизм, отраженные 
в творчестве Шолохова; в крупнейших университетах Китая прошёл ряд конференций по творчеству М. Шолохо-
ва; было опубликовано несколько монографий по произведениям писателя. В начале XXI в. китайские шолохове-
ды продолжают исследование творчества М. Шолохова по следующим направлениям: духовный и художественный 
мир писателя, лингвокультурные особенности, женские образы, рецепция и литературно-искусствоведческая кри-
тика на произведения М. Шолохова в Китае.
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China and the USSR, the study of Mikhail Sholokhov’s work in China developed rapidly. In the 1960s-70s, in a situation of a 
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however in the 1980s-90s, the researchers especially noted the patriotism, heroism and humanism refl ected in the work of 
Mikhail Sholokhov; a number of conferences on the work of Mikhail Sholokhov were held at the largest universities in 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

С начала 1930-х гг. М. Шолохов стал одним 
из наиболее популярных советских писателей 
в Китае, его произведения многократно издавались 
и переиздавались частными и государственными из-
дательствами Пекина, Шанхая, Яньаня и др. Иссле-
дование творчества М. Шолохова в Китае началось 
в 1930-е гг., приобретая определенную специфи-
ку в 1930–40-е гг., 1950-е гг., 1960–70-е гг., 1980–
90-е гг. и в начале XXI в. Актуальность исследования 
творчества М. Шолохова всегда была прямо или кос-
венно связана с качеством советско-китайских отно-
шений. В Китае таким уникальным ландшафтом на-
зывается феномен М. Шолохова, который не только 
представляет собой зеркало, отражающее ситуацию 
в китайской дипломатии, но и призму, сквозь кото-
рую рассматриваются особенности стратегического 
сотрудничества между Китаем и Советским Союзом.

В 30-е и 40-е годы XX в. в Китае было очень мало 
исследований по творчеству М. Шолохова, основ-
ное внимание обращалось на перевод шолоховских 
произведений, особенно «большой прозы» – «Тихо-
го Дона» и «Поднятой целины». В 1931 г. на китай-
ском языке была опубликована первая часть «Тихо-
го Дона» (перевод Хэ Фэя), в 1936 г. – вторая часть 
«Тихого Дона» (перевод Чжао Сюня и Хуан Ижаня). 
В 1941 г. был издан полный текст «Тихого Дона» (пе-
ревод Цзинь Жэня), который пользовался и пользует-
ся большой популярностью среди китайских читате-
лей. Первая часть «Поднятой целины» была впервые 
опубликована в 1–9-м номерах московского журнала 
«Новый мир» в 1932 г., а уже в июле 1933 г. был опу-
бликован фрагмент «Поднятой целины» (перевод Лоу 
Шии) в журнале «Чжэнлу». В 1936 г. в Китае появи-
лось два варианта перевода первой части «Поднятой 
целины» – переводы Чжоу Либо и Ли Хунни.

Следует отметить, что в 30-е и 40-е годы XX в., 
во время Войны сопротивления китайского народа 
японским захватчикам, публицистика и проза М. Шо-
лохова военной поры довольно активно переводи-
лась и издавалась в Китае. Очерк М. Шолохова «На 
Дону» (перевод Цао Цзинхуа) был опубликован в жур-
нале «Ецао» в сентябре 1941 г., в журнале «Советско-
китайская культура» в ноябре 1941 г. и в журнале 
«Содранная маска» в январе 1942 г. Очерк «В каза-
чьих колхозах» был опубликован в журнале «Время» 
в 1942 г., а главы из незаконченного романа М. Шоло-
хова «Они сражались за Родину» (перевод Чэнь Шо-
учжу) – в 1943 г. в журнале «Время и тенденция ли-
тературы и искусства», спустя всего лишь несколько 
месяцев после публикации на русском языке. Очерк 
«На юге» (перевод Мансы) был опубликован в янва-
ре 1945 г. в журнале «Синий шарф», а рассказ «Нау-
ка ненависти» (перевод Шуйфу) – в середине 1945 г.

Военное творчество М. Шолохова вдохновляло 
китайский народ на борьбу за независимость, в то же 

время духовно развивая китайских солдат и народ-
ные массы.

Изучение творчества М. Шолохова в Китае бы-
стро развивалось после образования Китайской На-
родной Республики. В 1950-е гг. Китай и Советский 
Союз не только всесторонне сотрудничали в военной 
и дипломатической областях, но и координировали 
свои действия в экономической и культурной сфе-
рах. В такой обстановке произошел мощный всплеск 
интереса китайской литературной общественности 
к прозе М. Шолохова. Такие произведения, как «Ти-
хий Дон», «Поднятая целина», «Наука ненависти», 
затем «Судьба человека», «Донские рассказы» изда-
вались и переиздавались большими тиражами.

Китайская литературная общественность 
в 1950-е гг. уделяла большое внимание «Тихому 
Дону», особенно его идейно-художественному и вос-
питательному значению. В работе Цзинь Жэня ис-
следовалась идейность «Тихого Дона». По его мне-
нию, «старое упадническое общество» в России 
должно погибнуть, а новое социалистическое об-
щество – победить [Цзинь 1958: 17]. В этом смысле 
Цзинь Жэнь раскрывал поучительность романа – ру-
ководство Коммунистической партии является ре-
шающим фактором победы социалистической ре-
волюции [Цзинь 1957: 7]. Китайские шолоховеды 
1950-х гг. делали акцент на анализе образа Григория 
Мелехова. В работе Хэ Чжи для понимания выбора 
Григория Мелехова обращалось внимание на жесто-
кость революции и общие черты характера донско-
го казачества. Автор сделал вывод, что, хотя Гри-
горий Мелехов обладает прекрасными качествами 
донских казаков, он не может сопротивляться ходу 
истории [Хэ: 13]. В исследовании Е Цаня глубоко ис-
следовались причины, по которым Григорий Меле-
хов делает неправильный выбор. По мнению Е Цаня, 
главный герой с детства был воспитан на основе тра-
диционных идей, и на первое место ставит долг ка-
зачества, поэтому ему трудно принять революцию 
и отделиться от старого общества [Е: 14].

Кроме «Тихого Дона», китайских литературове-
дов 1950-х гг. интересовала «Поднятая целина». В ра-
ботах Синь Кэня и Гао Яна исследовался образ Се-
мена Давыдова, восхвалялись его лучшие личные 
качества. Синь Кэнь указывал, что Давыдов был вы-
дающимся организатором, героем всего советского 
общества [Синь: 2]. Гао Ян более подробно анали-
зировал личные качества Семена Давыдова, подчер-
кивал, что он силен, смел, умеет владеть ситуацией 
и общаться с широкими народными массами, всег-
да ставит интересы народа на первое место [Гао: 3]. 
В исследовании Си Минчжэня обращалось внима-
ние на особенности описания природы и персона-
жей у М. Шолохова, раскрывалась тесная связь меж-
ду пейзажем и чувствами героев [Си: 30].
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В 60-е и 70-е годы XX в. на фоне резкого ухудше-
ния китайско-советских отношений был почти полно-
стью прерван культурный обмен между двумя стра-
нами. Во время Культурной революции китайское 
правительство выступало за уничтожение «четырех 
старых» (старые идеи, старая культура, старые обы-
чаи и старые привычки), были сожжены многочис-
ленные превосходные литературные произведения. 
В такой обстановке китайская литературная обще-
ственность начала критиковать произведения совет-
ских писателей, в том числе и романы М. Шолохова. 
В 1973 г. были опубликованы главы из романа «Они 
сражались за Родину» (перевод Ши Жэня). В преди-
словии к изданию Ши Жэнь указывал, что М. Шоло-
хов намеренно очернил красноармейцев и преувели-
чил ужас войны, отрицая справедливость революции 
и Великой Отечественной войны [Ши: 1]. В статьях 
Вэнь Яня М. Шолохов был представлен как контрре-
волюционер и один из основоположников ревизио-
низма [Вэнь: 67].

В конце 1970-х гг., после Культурной революции, 
китайская литературная общественность стала раз-
мышлять над ошибками, допущенными во время 
Культурной революции, и снова вернулась к взвешен-
ному изучению творчества М. Шолохова. В 1980–
90-е гг. китайские шолоховеды активно исследова-
ли философские, исторические, морально-этические 
и социальные вопросы в произведениях М. Шоло-
хова. Появилось несколько монографий по произ-
ведениям М. Шолохова, в том числе «М.А. Шоло-
хов» (Сунь Мэйлин, 1985), «Мысль и искусство 
М.А. Шолохова» (Ли Шусэнь, 1987), «Вечный Дон: 
М.А. Шолохов и его творчество» (Дин Ся, 1993), «Ху-
дожественный мир М.А. Шолохова» (Сунь Мэйлин, 
1994), «Творчество М.А. Шолохова» (Сюй Цзяжун, 
1996) и так далее. В 1980–90-е гг. в Китае состоя-
лось пять «Всекитайских конференций по изучению 
творчества М.А. Шолохова», выходили в свет статьи 
об идейных и художественных особенностях прозы 
М. Шолохова.

В начале XXI в. китайские шолоховеды про-
должают исследовать М. Шолохова. Опубликован-
ные с 2000 г. исследования о М. Шолохове в основ-
ном состоят из монографий, диссертаций и статей. 
Тема монографий тесно связана с личной жизнью 
и творчеством М. Шолохова; в них глубоко иссле-
дуется художественный мир писателя: «М.А. Шоло-
хов» (Хэ Юнбо, 2000), «Дон волнуется – интерпре-
тация М.А. Шолохова» (Лю Ядин, 2001), «Поэтика 
в прозе М.А. Шолохова» (Фэн Юйчжи, 2001), «Судь-
ба М.А. Шолохова» (Ли Юйчжэнь, 2009), «М.А. Шо-
лохов в Китае» (Лю Сянвэнь, 2014) и др. В целом 
они продолжили реализацию тех подходов к изуче-
нию творчества М.А. Шолохова, которые были раз-
работаны в 1980–90-е годы.

Что касается диссертаций и статей, опубликован-
ных в 2000–2023 гг., то можно выделить следующие 
направления: 

1. Духовный и художественный мир М. Шолохо-
ва. В диссертации Хон Куньсюн описывается соци-
альная революция и влияние исторических событий 
на судьбу русского казачества, на основе неповто-
римых творческих идей, художественных приемов 
и языка повествования раскрывается художествен-
ный мир М. Шолохова в романе «Тихий Дон» [Хон]. 
В диссертации Мин Цзе на основе шопенгауэров-
ской философии обсуждается трагическое сознание 
казаков в романе [Мин]. В диссертации Цао Хайянь 
с помощью культурно-исторического метода и тео-
рии культурной психологии подробно рассматрива-
ются поиски духовной истины донскими казаками 
во время войны и революции, а также анализирует-
ся их трагическая судьба [Цао]. Юань Чжили в своей  
диссертации обращает внимание на влияние рели-
гиозной культуры на жизненный выбор Григория, 
анализирует отношения между героем и религиоз-
но-культурными ценностями. В диссертации Юань 
Чжили на основе интерпретации романа «Тихий Дон» 
раскрываются сущностные закономерности религи-
озной природы русской литературы и религиозное 
сознание русских писателей и интеллигенции [Юань].

2. Сравнительное литературоведение. Основное 
внимание обращается на сравнение «Тихого Дона» 
с произведениями других русских и китайских пи-
сателей. В работе Чжан Сяоданя анализируется об-
раз «дома» и развитие семейной традиции в «Ти-
хом Доне» М. Шолохова и «Мастере и Маргарите» 
М. Булгакова [Чжан]. Автор указывает на то, что из-
учение образа «дома» в этих произведениях име-
ет большое значение для исследования всей семей-
ной традиции. Ли Юйчжэнь в своей статье указывает, 
что М. Шолохов является продолжателем Л. Толсто-
го [Ли]. В диссертации Цзинь Хуйцзы с точки зрения 
отображения политического и социального контек-
стов эпохи проводится сравнительное исследование 
романов «Поднятая целина» М. Шолохова, «Большие 
перемены в горной деревне» Чжоу Либо и «Новая 
весна в городе Шиси» Цянь Шифэна [Цзинь 2007]. 
Сюй Тяньсюй и Чжон Чу в своей статье указывают, 
что идея и стилистика у Дин Лина в значительной 
степени формируются под влиянием советского пи-
сателя М. Шолохова [Сюй: 100]. В диссертации Бао 
Цзяцзя анализируются главные персонажи и художе-
ственные приёмы романов «Тихий Дон» М. Шолохо-
ва и «Бескрайние степи» Малациньфу [Бао].

3. Лингвокультурные особенности творчества 
М. Шолохова. В диссертациях Сюй Хун и Кан Лэ 
интерпретируется рассказ «Судьба человека» с точ-
ки зрения лингвострановедения [Сюй] или стили-
стики [Кан].

Исследование творчества М. Шолохова в Китае: тенденции, проблемы
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4. Женские образы в произведениях М. Шолохо-
ва. В диссертации Чжан Мяня анализируются обра-
зы Аксиньи и Натальи и их трагическая судьба в ро-
мане «Тихий Дон» [Чжан]. В диссертации Ли Сююня 
с «женской точки зрения» интерпретируется «Подня-
тая целина», анализируется психологическое состоя-
ние Лушки и Вари [Ли]. В диссертации Чжао Цзина 
с точки зрения феминистской критики переосмысли-
ваются женские образы Аксиньи, Натальи и т. д., ис-
следуется патриархальное сознание писателя [Чжао].

5. Рецепция творчества М. Шолохова в Китае. 
В диссертации Чэнь Наньсяня исследуется влияние 
русской и советской литературы на китайскую ли-
тературу в течение 17 лет (1949–1966 гг.), обсуж-
дается влияние М. Шолохова на таких писателей, 
как Лю Шаотан, Чжоу Либо и Малациньфу [Чэнь]. 
У Юйцзе в своей диссертации анализирует произве-
дения М. Шолохова и круга писателей из провинции 
Хунань с точки зрения сходства и различий психоло-
гии персонажей [У]. В диссертации Хуан Сяоли рас-
сматривается рецепция «Тихого Дона» в современ-
ном Китае за 60 лет [Хуан].

6. Литературно-искусствоведческая крити-
ка на произведения М. Шолохова. В диссертации 
Юй Цзя рассматриваются критические статьи и мо-
нографии о русской и советской «красной классике», 
в том числе и о «Тихом Доне» [Юй]. Автор анализи-
рует критику российско-советской «красной клас-
сики» в Китае за последние 70 лет, а также общую 
тенденцию китайской литературной критики в XX в.

Таким образом, исследование творчества М. Шо-
лохова в Китае началось в 1930-е гг., приобретая 
определенную специфику в разный период времени: 
в 1930–40-е гг., 1950-е гг., 1960–70-е гг., 1980–90-е гг. 
и в начале XXI в. В результате доказано, что подхо-
ды к изучению творчества М. Шолохова в Китае из-
меняются в зависимости от характера советско-ки-
тайских отношений.

В 1930–40-е гг. в Китае основное внимание обра-
щалось на перевод «Тихого Дона» и «Поднятой це-
лины». Во время Войны сопротивления китайского 
народа японским захватчикам проза М. Шолохова во-
енной поры вдохновляла китайский народ на борьбу 
за освобождение и независимость. В 1950-е гг. бла-
годаря всестороннему сотрудничеству между Кита-
ем и Советским Союзом произошел мощный всплеск 
интереса китайской литературной общественности 
к прозе М. Шолохова, основное внимание уделялось 
анализу образов главных героев, художественных 
приемов, идейно-художественному и воспитательно-
му значению «Тихого Дона» и «Поднятой целины». 
В 1960–70-е гг. на фоне ухудшения китайско-совет-
ских отношений китайские литературоведы крити-
ковали произведения М. Шолохова, а в 1980–90-е гг. 
после размышления об ошибках, допущенных во вре-

мя Культурной революции, в Китае появилось не-
сколько монографий по произведениям М. Шолохова, 
объектом которых стали затронутые в произведени-
ях писателя философские, исторические, морально-
этические и социальные вопросы. В начале XXI в. 
китайские шолоховеды продолжают изучать М. Шо-
лохова, исследования о М. Шолохове в основном со-
стоят из монографий, диссертаций и статей. Темы 
монографий тесно связаны с личной жизнью и твор-
чеством М. Шолохова, глубоко исследуется художе-
ственный мир писателя. Основным предметом изу-
чения в диссертациях и статьях являются: духовный 
и художественный мир М. Шолохова, сравнительное 
литературоведение, лингвокультурные особенности 
творчества М. Шолохова, женские образы в произве-
дениях М. Шолохова, рецепция творчества М. Шоло-
хова в Китае, литературно-искусствоведческая кри-
тика на произведения М. Шолохова.

Творчество М. Шолохова оказало большое влия-
ние на китайскую литературу и целое поколение ки-
тайских писателей, таких как Чжоу Либо, Дин Лин, 
Лю Шаотан, Мо Янь и т. п. И по сей день китайские 
деятели культуры и искусства высоко ценят патрио-
тизм, героизм и гуманизм, отраженные в творчестве 
М. Шолохова.
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Первая редакция романа «Правдивое комическое 
жизнеописание Франсиона» Ш. Сореля вышла в свет 
в 1623 г. – в период относительной свободы мысли 
во Франции, который был завершен в 1624 г. с при-
ходом к власти Ришелье и начавшимися гонениями 
на вольнодумных авторов; первая редакция состоя-
ла из семи книг, а сюжет обрывался в замке Ремона, 
оставляя читателям указания на предполагающееся 
продолжение. Вторая, расширенная и отредактиро-
ванная, редакция «Франсиона» была опубликована 
в 1626 г.; роман содержал одиннадцать книг (автором 
были добавлены три новые книги, к тому же пятая 
книга первой редакции была поделена на две), сю-
жет завершался свадьбой Франсиона с итальянской 
вдовой Наис. И наконец, в 1633 г. выходит финаль-
ная третья редакция в составе двенадцати книг; сю-
жет также заканчивался браком Франсиона и Наис, 
но на этот раз Сорелем были добавлены некоторые 
приключения, предшествовавшие их свадьбе. Таким 
образом, роман Сореля сосуществует в трех редакци-
ях, различия между которыми настолько существен-
ны, что позволяют некоторым исследователям гово-
рить уже не о трех вариантах одного текста, а о трех 
разных произведениях. В то же самое время при-
знать какую-либо из редакций более «правильной», 
чем остальные, – невозможно: первая редакция пусть 
и не завершает сюжет, но, вероятно, соответству-
ет изначальному замыслу автора и представляет со-
бой яркий образец литературы либертинажа XVII в., 
а финальная редакция, хоть и является последней 
волей Сореля относительно данного романа, была 
подвергнута значительной самоцензуре, в том чис-
ле и под влиянием внешних обстоятельств, к кото-
рым в первую очередь относится усиление цензуры 
во Франции 1620–1630 гг. 

Авторитетные издатели «Франсиона» Э. Руа 
в 1924–1931 гг. и А. Адан в 1958 г. решают пробле-
му трех редакций романа тем, что сводят их в еди-
ный текст с обозначением вариантов, хотя, как спра-
ведливо отмечает Д. Риу, в реальности «Франсион» 
никогда не существовал в таком виде, и современ-
ные издатели придерживаются иной логики публи-
кации, предоставляя читателю только финальный 
вариант романа [Riou 2000: 9]; в частности, в та-
ком же виде существует и единственный на данный 
момент русский перевод «Правдивого комическо-
го жизнеописания Франсиона». Таким образом, так 
как мы анализируем специфику нарративной струк-
туры в динамической совокупности трех существу-
ющих редакций романа, мы опираемся на издание 
Э. Руа [Sorel] как на наиболее соответствующее це-
лям и задачам настоящего исследования.

Нарративная структура первой редакции отно-
сительно проста, хотя уже на данном этапе мы на-
блюдаем характерную особенность творчества Соре-

ля, усложняющую анализ его произведений, – игру 
с читателем, в основе которой лежит обман. «Стоит 
ли нам верить Франсиону? У нас нет выбора <…> 
Но чтобы ему поверить, мы должны попасться в ло-
вушку парадокса: правда, на мгновение непоколеби-
мая, ускользает, превращается в ложь, погружается 
в иллюзию. Но эта иллюзия, возможно, и есть прав-
да. В мире, где доминирует кажущееся, то, что ка-
жется, становится реальностью» [Alter: 104], – пишет 
Ж. Альтер, исследуя вопрос многоголосия романа Со-
реля. Э. Суоццо в статье, посвященной изменениям 
образа Наис [Suozzo], отмечает большое значение об-
мана для сюжета и системы персонажей романа: так, 
по мнению исследователя, добавление двенадцатой 
книги в третьей редакции было вызвано прежде всего 
необходимостью вывести Наис из позиции наивной 
жертвы, верящей в любовь и верность Франсиона, 
и поднять ее на тот же уровень обмана, на котором 
существуют остальные персонажи. Д. Фруадефон, 
исследуя сорелевское «Предуведомление читателям» 
в первой редакции с точки зрения его связи с проло-
гом к роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле 
и «Похвалой глупости» Э. Роттердамского, обраща-
ет внимание на то, что «Предуведомление» Сореля 
нельзя воспринимать буквально как авторскую испо-
ведь – это интеллектуальная игра со скрытым от не-
внимательного читателя использованием чужого тек-
ста, которая обращается против автора в случае, когда 
наивный критик воспринимает его обращение все-
рьез, приписывая роману недоработанность, а авто-
ру – непрофессионализм [Froidefond: 4–5]. А. Спи-
ка, в свою очередь, расширяет этот список аллюзий, 
наслаивающихся на весь текст романа, подчерки-
вая, что читатель XVII в. был вполне способен уви-
деть эти связи, а наиболее неочевидные из них были 
удалены в последующих редакциях: «Декамерон» 
Дж. Боккаччо, «Сто новых новелл», «Фарс о лоха-
ни», «Маркос де Обрегон» В. Эспинеля, «Веселые 
разговоры» сьера Дю Парка и т. д. [Spica: 149] «Ложь 
во благо» – так называет Э. Дезиле [Desiles: 6] об-
ращение рассказчика к читателям в третьей редак-
ции (не разделяя в своем исследовании голос рассказ-
чика и голос Сореля) перед оргией в замке Ремона, 
в котором тот утверждает, что якобы не хочет ничего 
сокращать в последующей сцене, иначе «история бу-
дет несовершенной» [Sorel 3: 6], хотя при сравнении 
трех редакций становится очевидно, насколько силь-
но эта часть пострадала при самоцензуре. И неслу-
чайно именно Меркурий, бог хитрости, лжи и воров-
ства, а не Аполлон, был выбран Франсионом для роли 
в школьной постановке [Sorel 2: 4], что, как отмечает 
М. Дебасье, характеризует как лживый образ Фран-
сиона, так и манеру Сореля взаимодействовать с чи-
тателем посредством постоянной смены перед ним 
многочисленных масок [Debaisieux: 60–61]. Таким 
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образом, обман является частью не только сюжета 
«Франсиона», но и его нарративной структуры.

Тем не менее роман Сореля, несмотря на заявления 
самого автора о том, что он «писал его в полусонном 
состоянии» [Sorel 1: XVII], обладает строгой компо-
зиционной структурой, что было убедительно доказа-
но Ж. Серруа [Serroy] и подтверждено последующи-
ми исследованиями. Именно эта выверенная почти 
с математической точностью композиция не позволя-
ет роману распасться, несмотря на всю его внешнюю 
разнородность и двойственность. На чем же в таком 
случае «держится» нарративная структура «Фран-
сиона»? С нашей точки зрения, связующим звеном 
для всех авторских обращений и царящего в романе 
многоголосия является сорелевское «противоречие».

«Противоречие» – неотъемлемая характеристи-
ка комических романов Сореля, следующая из его 
трактовки категории «правдоподобия», которая зна-
чительно отличается от общепринятой в XVII в. и ко-
торая при подробном рассмотрении является причи-
ной того, что П. Дандри определяет как сорелевский 
контр-мимесис [Dandrey 2001: 108]. Сорель, избирая 
определяющей характеристикой комического романа 
его «наивность», отрицает не только морализатор-
скую функцию литературы, но также и любой осоз-
нанный отбор и редактирование элементов реально-
сти для их включения в пространство романа. Иными 
словами, Сорель требует перенести в текст хаотич-
ность и неоднозначность реальной жизни, парадок-
сальным образом создав цельное произведение. От-
сюда следует сорелевское «противоречие»: наличие 
на уровне сюжета, системы персонажей, компози-
ции и нарративной структуры очевидного противо-
речия, с помощью которого автор сталкивает между 
собой разнородные элементы и, как следствие, сли-
вает их воедино, выстраивая таким образом цельный 
текст. Так, например, внутреннее противоречие пер-
сонажей заключается в сосуществовании в них про-
тивоположных характеристик, не вызывающих тем 
не менее внутреннего конфликта: Лорета – Прекрас-
ная Дама / Лорета-куртизанка; Франсион – против-
ник лицемерия / Франсион – виртуозный лицемер; 
Франсион – противник брака / Франсион-жених; Ага-
та – благочестивая ханжа / Агата – профессиональная 
сводня и т. д. Более того, авторская оценка персона-
жей романа происходит не на основе традиционных 
понятий о добре и зле, а во многом исходя из способ-
ностей героя гармонично совмещать в себе противо-
речивые стороны и свободно менять маски, под кото-
рыми он появляется в обществе, распознавая в свою 
очередь эти же маски у окружающих. Персонаж, не-
способный играть в социальные игры, построенные 
на обмане и притворстве, такой как, например, пе-
дант Гортензиус, становится предметом осуждения 
или объектом насмешек и издевательств.

Как мы уже отметили, нарративная структура 
первой редакции «Франсиона» относительно про-
ста. Опираясь на концепцию Ж. Женетта, мы можем 
выделить три уровня текста: экстрадиегетический, 
интрадиегетический и метадиегетический [Женетт: 
238–242]. На экстрадиегетическом уровне находит-
ся безымянный рассказчик, от лица которого ведется 
повествование, и условный автор, написавший пред-
варяющее первую книгу «Предуведомление». Однако, 
несмотря на то что адресатами «Предуведомления» 
якобы являются читатели «Франсиона», М. Капел от-
мечает парадокс: это предуведомление адресовано во-
все не читателям, оно адресовано другим писателям 
в рамках творческого соперничества [Capel: 353–354]. 
Читательская аудитория в первой редакции романа 
определяется Сорелем как глупая, неспособная понять 
его замысел неопределенная толпа, к которой ему нет 
смысла обращаться; отношения автор/читатель в дан-
ном случае носят явно неравноценный характер. 

На интрадиегетическом уровне мы сталкиваем-
ся с другой особенностью текста: он почти целиком 
сконцентрирован на Франсионе, что довольно нети-
пично для романов XVII в., как правило наполнен-
ных вставными новеллами на отвлеченные сюже-
ты. Во «Франсионе», как подсчитал Ж. Альтер, 85 % 
всего текста так или иначе связано с главным геро-
ем: в романе либо говорят о Франсионе, либо говорит 
сам Франсион [Alter: 100]. Причем Альтер отмечает 
тот факт, что рассказчик позволяет Франсиону «рас-
сказать о себе» (и его речь занимает ни много ни мало 
пять книг из семи в первой редакции), то есть пере-
вести повествование на метадиегетический уровень, 
дав главному герою голос.

Во второй редакции три обозначенных нами голо-
са меняются: голоса автора и рассказчика становятся 
ярче и громче, а голос Франсиона, наоборот, затуха-
ет, уступая место другим персонажам. Что касается 
изменений, то, во-первых, в начале романа появляет-
ся провокационное обращение от автора «К сильным 
мирам сего» (“Aux Grands”), в котором автор уведом-
ляет «сильных мира» о том, что посвятил им это об-
ращение лишь с той лишь целью, чтобы сообщить 
о том, что не посвящает его им. Во-вторых, появляет-
ся отредактированный вариант «Предуведомления», 
в котором автор по-прежнему сохраняет анонимность 
и, более того, аргументирует ее [Sorel 1: XIX]. Посла-
ние «К сильным мира сего», а также новое «Предуве-
домление», как отмечает Капел, позволяют Сорелю 
на этот раз отойти от пренебрежительного отноше-
ния к читателям и обозначить из всеобщей массы 
«глупцов» свою аудиторию – «новая элита, аноним-
ная и социально неопределенная» [Capel: 355]; игры 
с другими писателями тем временем уходят на за-
дний план. В-третьих, рассказчик сильнее обознача-
ет свое присутствие, вмешиваясь в текст с коммента-
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риями и активным использованием «я». В-четвертых, 
во второй редакции Франсион становится писателем, 
заявляя об авторстве своего нового романа под назва-
нием «Сумасбродный пастух» [Sorel 4: 30–34], ко-
торый, как мы знаем, будет опубликован Сорелем 
через год после второй редакции «Франсиона». 

В третьей редакции нарративная структура значи-
тельно усложняется, а три голоса парадоксальным об-
разом сливаются воедино благодаря сорелевскому про-
тиворечию. Рассмотрим изменения более детально:

1. Первое изменение, с которым мы сталкиваем-
ся, – это появление автора. В открывающем третью 
редакцию посвящении «К Франсиону» некий Нико-
ла Мулине сьер Дю Парк признает свое авторство. 
Как удачно характеризует его Дезиле, это подделка, 
но «правдоподобная подделка», так как Дю Парк (?–
1625) является действительно существовавшим фран-
цузским писателем, в одном из произведений кото-
рого появляется второстепенный персонаж по имени 
Франсион. В своем посвящении фальшивый автор 
обращается к прототипу главного героя – некоему 
дворянину, чьи приключения он тщательно записал. 
Таким образом, в данном эпизоде мы видим сразу 
два важных момента: с одной стороны, еще одну ал-
люзию – в этот раз на популярную во времена Соре-
ля «Астрею» Оноре Д’Юрфе, в которой автор также 
обращается к своим персонажам, – а с другой сто-
роны, утверждение реальности описанных событий 
и героев, с которого начинается весь текст. И вместе 
с тем читатель сталкивается с парадоксом: редакция 
1623 г. сильно отличается от редакций 1626 и 1633 гг., 
а между тем Дю Парк умер в 1625 г. и никак не мог 
дописать свой текст и дважды внести в него измене-
ния, добавив к тому же обращение от своего имени 
спустя восемь лет после смерти. И это не досадное 
упущение автора романа, а осознанно оставленное 
Сорелем противоречие, которое связывает эту часть 
с последующими.

Помимо этого, следует отметить то, что обраще-
ние «К Франсиону» дает Сорелю возможность в этот 
раз свести образ своего читателя к конкретной лич-
ности – Франсиону, создавая таким образом неяв-
ный парадокс, когда герой романа является его же 
читателем. В то же самое время, как отмечает Капел, 
ориентация Сореля на обширную читательскую ау-
диторию, намеченная во второй редакции, остается 
и в редакции 1633 г.

2. Помимо «автора» и рассказчика на экстрадиеге-
тическом уровне в третьей редакции появляется также 
безымянный редактор, который в совершенно новом 
«Предуведомлении читателям» (“Advis aux Lecteurs”), 
с одной стороны, подтверждает только что обозначен-
ное авторство Дю Парка, а с другой – опровергает об-
ращение «К Франсиону» в том, что касается реаль-
ности существования Франсиона и его приключений. 

Еще до начала первой книги читатель встречает уже 
второй голос, который к тому же противоречит пер-
вому и раскрывает его обман. Помимо этого, редактор 
дает решение парадокса про смерть Дю Парка: по его 
словам, вторая и третья редакции были созданы на ос-
нове обнаруженных черновиков автора уже после его 
смерти. Но это решение только усложняет текст, по-
скольку редактор также заявляет о том, что в текст 
черновиков были внесены многочисленные сторон-
ние изменения на разных этапах публикации. Выя-
вить эти изменения невозможно, как и определить их 
источник, поэтому только что заявленная фигура кон-
кретного автора с именем и библиографией расплы-
вается, и вместо одного отдельного голоса мы полу-
чаем неопределенное многоголосие. 

3. Основное повествование по-прежнему ведется 
от лица безымянного рассказчика, который, противо-
реча позиции «автора», относится к тексту как к вы-
мышленному произведению, так как помимо пе-
ренесенных в разные книги и отредактированных 
из «Предуведомления» 1623 г. частей, которые теперь 
принадлежат не автору, а рассказчику, в третьей ре-
дакции добавлены метанарративные вставки. В них 
рассказчик анализирует смысл текста, дает свои ком-
ментарии, иногда перебивая своих героев, а также 
рассматривает персонажей с точки зрения их функ-
ций и назначения в сюжете. Например, завершение 
второй книги, в которой автор оправдывает нали-
чие в тексте персонажа Агаты и ее характер закона-
ми комедии и желанием продемонстрировать чита-
телю порок, чтобы отвратить от него [Sorel 1: 120]. 
Причинами таких вставок могут быть два аспекта. 
Во-первых, определенный Дезиле «страх» перед ду-
ховенством [Desiles: 4], заставляющий автора изви-
няться за собственное сочинение и уверять читателей 
в своих благих целях по воспитанию нравственности. 
Во-вторых, «игра» с читателем, суть которой в том, 
чтобы не дать читателю поверить в реальность про-
исходящего. Такой подход противоречит, в свою оче-
редь, не только посылу обращения «К Франсиону», 
но и рецепции категории «правдоподобия», как ее 
понимает, к примеру, Ж. Шаплен в «Письме о пра-
виле двадцати четырех часов» (1630), говоря о том, 
что автор должен представлять вещи «как истинные 
и как присутствующие» [Chapelain: 115], не позволяя 
читателю/зрителю сомневаться в реальности прочи-
танного/увиденного. Сорель же осознанно разрушает 
веру своих читателей в реальность художественного 
мира, регулярно вступая с ними в диалог и напо-
миная о том, что перед ними сконструированный 
кем-то вымысел. Следует отметить, что в двух дру-
гих значительных французских комических романах 
XVII в. – «Комическом романе» П. Скаррона (1651–
1657) и «Мещанском романе» А. Фюретьера (1666) – 
также используется этот прием, но принципиальным 
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отличием романа Сореля в данном случае является 
его «единое в своем многообразии» многоголосие. 
Еще одно отличие – позиция рассказчика во «Фран-
сионе», которая открыто противоречит и позиции 
«автора», и позиции «редактора» в том, что касает-
ся наличия в тексте многочисленных «авторов», так 
как голос рассказчика тем не менее представляется 
нам единым, и самого Франсиона, который является 
одновременно и реально существовавшим дворяни-
ном, и главным героем романа, не имевшим прототи-
па, и создателем тех частей текста, которые в преды-
дущих редакциях принадлежали анонимному автору. 

4. Обращение «К сильным мира сего», принад-
лежащее во второй редакции голосу автора, теперь 
отдано в уста Франсиона, как и часть изначальных 
рассуждений автора о литературе, и, таким образом, 
в третьей голоса рассказчика и Франсиона путают-
ся между собой и сливаются воедино. В то же самое 
время в третьей редакции была удалена нить, связы-
вающая Франсиона и Сореля: в версии 1633 г. Фран-
сион в 11-й книге собирается написать уже не «Су-
масбродного пастуха», а «Книгу без названия» (“Le 
Livre sans tiltre”) [Sorel 4: 32], утверждая таким обра-
зом парадокс как основной прием своей литератур-
ной деятельности: книга без названия, посвященная 
тем, кому книга не посвящена.

5. После проведенного анализа трех уровней тек-
ста следует обратить внимание на то, что, разуме-
ется, за представленным в романе многоголосием 
скрывается сам Шарль Сорель – французский писа-
тель, издавший первую и вторую редакции «Фран-
сиона» анонимно, а в третьей назвавший автором 
умершего к тому моменту Дю Парка. И этот очевид-
ный факт был бы неважен для нашего исследования, 
если бы «игра» с читателем, наглядно проявившаяся 
в нарративной структуре, не продолжилась за преде-
лами романа вплоть до самой смерти Сореля в 1674 г. 
Творчество Сореля делится на его художественные 
и теоретические произведения по литературе, нау-
ке и истории. Теоретические – «серьезные» – тексты 
Сорель издавал под своим именем, а остальные пу-
бликовал анонимно или же под разными псевдони-
мами, официально не признавая свое авторство. Так, 
например, во «Французской библиотеке» (1664–1667) 
Сорель разбирает собственные тексты как не при-
надлежащие ему, колеблясь между похвалой и су-
ровой критикой, и даже выносит вопрос авторства 
«Франсиона» в отдельную главу, посвященную «Кни-
гам, приписываемым автору “Французской библио-
теки”», в целом так и не давая конкретного ответа, 
является ли он автором этого и других своих рома-
нов. Тем не менее для современников это не было 
тайной, сокрытие Сорелем своего авторства в боль-
шей степени «игра», чем реальная попытка остаться 
неизвестным. Это противоречивое поведение было 

высмеяно в «Мещанском романе» Фюретьера, од-
ним из ведущих героев которого является Шаро-
сель (Charoselles – анаграмма Charles Sorel). Более 
того, не только непризнанное авторство романов вы-
зывает у исследователей вопросы – личность Сореля, 
его убеждения и характер, конструируемые по име-
ющимся свидетельствам современников, также ока-
зываются весьма противоречивыми: с одной сто-
роны, перед нами предстает Сорель-бунтарь, автор 
дерзких сатирических романов, свободно критикую-
щих современников, сторонник ученого либертинажа, 
а с другой – мы видим королевского историографа, 
спокойного, рассудительного и, что удивительно, на-
божного и глубоко верующего человека. По мнению 
О. Ру, несмотря на то, что такая разница в образе Со-
реля в восприятии его современников во многом свя-
зана с конфронтацией авторов в литературных кругах, 
тем не менее нельзя отрицать то, что уже при жиз-
ни Сорель приобрел «“образ автора”, отмеченный 
двойственностью» [Roux: 13]. В предисловии к ко-
мическому роману «Полиандр» Дандри назвал Со-
реля «Янусом» [Dandrey 2010: VII], и мы согласны 
с этим удачным определением: автор «Франсиона», 
подобно своему герою, выбравшему для спектакля 
образ бога обмана, всегда появляется перед читате-
лями в маске, которую может снять только для того, 
чтобы показать, что под ней находится другая маска. 

Сложность нарративной структуры романа, 
по мнению Риу, связана с кризисом субъективности 
эпохи барокко [Riou 1995: 156]. Мы, в свою очередь, 
видим усложненный к третьей редакции нарратив 
не только как следствие характерного для литературы 
XVII в. кризиса, но и как инструмент для достиже-
ния Сорелем главной цели своего романа: заставить 
читателя усомниться в том, что ему говорят, научить 
его критическому мышлению. И если в первой ре-
дакции эта цель реализовалась напрямую через текст 
романа, наполненного острой сатирой и неприкры-
тыми, смелыми выпадами против религии, обще-
ственных норм, науки, традиционных ценностей 
и государственного устройства, то после самоцен-
зуры и, как следствие, вынужденного сужения гра-
ниц символической образности во второй и третьей 
редакциях эту функцию взяла на себя нарративная 
структура. Сталкиваясь с разрушением романной 
формы и смешением голосов, читатель вынужден со-
мневаться, и именно это сомнение является ценным 
для здравомыслящего человека. «Я тратил свободное 
время на чтение всевозможных книг без какого-ли-
бо разбора, и за три месяца научился большему, чем 
за семь лет в коллеже, слушая школярскую белиберду, 
из-за которой я настолько потерял рассудок, что при-
нимал все небылицы, рассказанные поэтами, за прав-
ду» [Sorel 2: 53], – делится Франсион своим опытом 
чтения романов и дальнейшего самообразования. Со-
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гласно этой концепции, романы потенциально спо-
собны обучить человека гораздо большему, нежели 
классическое образование, но при этом если мозги 
читателя уже «засорены» белибердой, то он не смо-
жет узреть сокрытую в романе истину, так как будет 
воспринимать все написанное слишком буквально 
и принимать на веру любую мысль, не подвергая ее 
критической оценке. Таким образом, в третьей редак-
ции романа «Правдивое комическое жизнеописание 
Франсиона» Сорель с помощью противоречия нарра-
тивной структуры показывает читателю правильный 
путь – искоренение пороков общества, таких как не-
профессионализм, алчность, продажность, глупость, 
слепой фанатизм и т. д., но предлагает пройти этот 
путь самостоятельно.
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Аннотация. В статье представлен филологический анализ метафорических языковых средств в повести известного оте-
чественного прозаика второй половины ХХ века Владимира Григорьевича Корнилова. Цель исследования заклю-
чается в выявлении структурно-семантических и коммуникативно-прагматических свойств ключевых метафор, ко-
торые активно участвуют в организации художественного повествования, создании повествовательной полифонии 
и психологизма в изображении героев и событий, формировании текстовых смыслов, экспликации концептуального 
содержания произведения. Изучение метафор в контекстном окружении основывается на жанрово-стилистических 
особенностях и нарративных характеристиках художественного повествования. Яркими средствами формирования 
повествовательной структуры являются ключевые метафоры, обладающие высоким нарративным потенциалом: с их 
помощью осуществляется развитие характеров и событий, продвижение действия во времени и пространстве, соз-
даются смысловые доминанты текста. Дается краткий обзор лингвистических исследований метафоры в системе 
языка и речи, излагаются теоретические основы современной нарратологии. Вычленяются основные признаки ху-
дожественной метафоры. Последовательно рассматриваются ключевые метафоры в разных фрагментах повествова-
тельного текста. Выявляются многочисленные компаративные конструкции, построенные на уподоблении челове-
ка явлениям живой природы. Характеризуются фразеологические метафорические средства создания психологизма 
повествования. Творческие преобразования устойчивых оборотов путем замены компонентов отражают индивиду-
альные речевые особенности героев повести. В заключение делаются выводы о роли ключевых метафор в форми-
ровании нарративных характеристик текста и структурно-семантической организации художественного повество-
вания. В результате смыслового взаимодействия лексико-фразеологических и синтаксических образных средств 
формируется метафорическое поле «Человек и природа», которое эксплицирует концептуальное содержание про-
изведения, отражает авторскую позицию, формирует текстовую модальность. 
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Abstract. The article presents a philological analysis of metaphorical linguistic means in the novelette of Vladimir Grigor’yevich 
Kornilov, the signifi cant Soviet prose writer of the 2nd half of the 20th century. The purpose of the study is to identify 
the structural-semantic and communicative-pragmatic properties of the key metaphors actively involved in the organisation 
of narration, the creation of narrative polyphony and psychologism in the depiction of characters and events, the formation 
of textual meanings, and the explication of the conceptual content of the work. The study of metaphors in a contextual 
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Владимир Григорьевич Корнилов (1923–2002) – 
талантливый костромской писатель, известный оте-
чественный прозаик второй половины ХХ века, лау-
реат Государственной премии Российской Федерации 
имени Максима Горького (1985), автор трилогии ро-
манов «Семигорье», «Годины», «Идеалист», которые 
получили широкое признание читателей и литератур-
ной критики. Его художественные повести и расска-
зы, совсем не изученные в лингвистическом аспекте, 
представляют большой исследовательский интерес, 
так как характеризуют российскую провинцию, со-
держат культурно-языковую информацию о фактах 
истории и экономики Волго-Вятского региона, де-
ревенского быта и сельской жизни. Стилистической 
константой идиостиля писателя являются вырази-
тельные метафоры, которые отражают проблему вза-
имодействия человека и природы. 

Теория метафоры получила научное обоснование 
в исследованиях Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1990], 
Ш. Балли [Балли 1961], Н.А. Кожевниковой [Кожев-
никова 1985], Ю.И. Левина [Левин 1998], А.Ф. Ло-
сева [Лосев 1982], В.П. Москвина [Москваин 2000], 
А.А. Потебни [Потебня 1976], В.К. Приходько [При-
ходько 2008], Г.Н. Скляревской [Скляревская 1993], 
В.Н. Телия [Телия 1986], В.К. Харченко [Харченко 
1991] и др. Метафора представляет собой «способ 
переосмысления значения слова на основании сход-
ства, по аналогии» [Емельянова: 176]. Традицион-
но метафоры подразделяются на языковые и рече-
вые (художественные). Характерными признаками 
художественной метафоры являются внесистемность, 
субъективность, уникальность, неповторимость (ок-
казиональность), невоспроизводимость, контексту-
альная обусловленность [Емельянова: 177]. Система 
текстовых метафор создает метафорическую картину 
мира писателя, формирует метафорические поля, ко-
торые транслируют специфические черты языковой 
личности художника слова. Метафорическое поле 

environment is based on the genre and stylistic features and narrative characteristics of literary prose. Key metaphors with 
a high narrative potential serve as important means of forming a narrative structure: with their help, character and event 
development is carried out, the action is put forward in time and space, and the semantic dominants of the text are created. 
The author of the article gives a brief review of linguistic studies of metaphors in the system of language and speech, and 
she outlines the theoretical foundations of modern narratology. The article also singles out the main features of metaphors 
and looks into the key metaphors in different fragments of the text. The author of the article elicits numerous comparative 
constructions, built on the man vs. wildlife likening. The article also characterises phraseological metaphorical means of 
creating psychologism of the narrative. Creative transformations of fi xed expressions carried out by replacing components 
within the expression, refl ect the individual speech features of the characters of the story. In conclusion, the article 
underlines the role of the key metaphors in the formation of the narrative characteristics of the text and the structural and 
semantic organisation of literary prose. Semantic synergy of lexico-phraseological and syntactic fi gurative means creates 
the metaphorical fi eld “Man and Nature” explicating the conceptual content of the work, refl ecting the author’s position 
and forming text modality.
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объединяет «структурированное множество мета-
форических элементов, совокупность словесных ас-
социаций, группируемых вокруг образного стержня, 
ядерного тропа художественного текста» [Абрамов: 
288]. Разновидностью метафорического поля являют-
ся ключевые образные поля, которые рассматривают-
ся в исследовании Н.А. Николиной и З.Ю. Петровой 
в текстах современной русской прозы [Николина, Пе-
трова: 93–101]. Авторы статьи характеризуют компа-
ративные конструкции, связанные с развитием темы 
и сюжета произведения, его идейно-эстетическим со-
держанием и системой образов. 

С помощью ключевых метафор создаются семан-
тические доминанты и оппозиции художественного 
текста, которые эксплицируют концептуальное со-
держание произведения и выражают авторские ин-
тенции, способствуют развитию сюжета, передают 
динамику текстовых смыслов, занимают важное ме-
сто в повествовательной структуре текста.

Структура и семантика повествовательного дис-
курса разноаспектно рассматриваются в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных филологов: 
Р. Барта [Барт 1994], Ж. Женетта [Жанетт 1998], 
Н.А. Кожевниковой [Кожевникова 1985], Н.А. Ни-
колиной [Николина 2003], Е.В. Падучевой [Паду-
чева 1996], Е.А. Поповой [Попова 2001], Т.Б. Рад-
биля [Радбиль 2017], М.А. Фокиной [Фокина 2007; 
2013; 2022], В. Шмида [Шмид 2003] и др. Наря-
ду с термином повествование современные ученые 
широко используют понятие нарратив (лат. narrare 
‘рассказывать’). Нарративом является «сюжетно-по-
вествовательное высказывание, придающее своему 
предметно-смысловому содержанию статус события, 
что делает его двоякособытийным» [Тюпа: 134]. Дву-
событийность повествования создается в результа-
те структурно-смыслового соединения референтно-
го события (о котором рассказывается, сообщается) 
и коммуникативного события (самого сообщения, 
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рассказывания как события) [Болотнова: 183–186]. 
Изучение нарративной структуры художественного 
текста строится с учетом её основных составляю-
щих: типа повествования, субъекта речи, повество-
вательной точки зрения [Николина: 92].

Целью нашего исследования является филологи-
ческий анализ ключевых метафор в повествователь-
ном дискурсе Владимира Корнилова, определение 
особенностей их структуры и семантики, прагмати-
ческих функций с учётом нарративной организации 
произведения.

Повесть «Лесной хозяин» посвящена изображе-
нию жизни сельских жителей. В третьеличное пове-
ствование автор активно включает художественные 
диалоги, внутреннюю, косвенную и несобственно-
прямую речь. Во всех субъектно-речевых планах ярко 
используются различные речевые приемы вырази-
тельности. Ведущими образными средствами явля-
ются ключевые метафоры, образующие текстовые 
повторы. С их помощью создаются повествователь-
ная полифония и психологизм изображения характе-
ров и событий.

Люди, предметы и объекты окружающего мира 
уподобляются явлениям природы, животным и рас-
тениям. Например: «капля крови, выступившая спе-
лой брусничиной»; «Мишка и Петька росли бок о бок, 
как два гриба»; «В лесу он был суетлив, как белка»; 
«Петька-Петух»; «Надо ж Петьке быть таким пустос-
ловом – хуже сороки»; «Мишка назвал Петьку соро-
кой, пересел на другую парту»; «он с радостью нес 
полные ведра в кухню-пустыню, торопясь создать 
там глубокое прохладное озеро»; «На всех страни-
цах ни одной двойки, а тут – подряд лежат в клеточ-
ках, как червяки»; «Лицо все было в тонких мор-
щинках; как прожилки на листьях, они скопились 
под глазами»; «Но сколько ни старался сдвигать бро-
ви и хмурить лоб, лицо его краснело, как осиновый 
лист»; «клуб, к которому, как ласточкино гнездо, 
прилепилась кирпичная кинобудка»; «крытая бен-
зином машина, издали похожая на мышь»; «нахох-
лился, как ворона»; «наверху торчали, как рога, два 
выцветших маленьких флага»; «Игнат был как пова-
ленное дерево на дороге» и др. [Корнилов: 428, 431, 
447, 454, 460, 466, 468, 477, 495, 496]. Наиболее упо-
требительной разновидностью метафоры здесь явля-
ется сравнение. Преобладают сравнительные оборо-
ты (как два гриба; как белка; как ворона; как червяки; 
как рога; как осиновый лист; как ласточкино гнездо), 
реже используются метафоры-приложения (Петька-
Петух; кухня-пустыня) и формы творительного па-
дежа в роли сравнения (спелой брусничиной). 

Ключевыми метафорами, пронизывающими по-
вествовательное пространство текста, являются об-
разные слова пень – пенёк, характеризующие разных 
героев. В русском языке лексема пень имеет пере-

носное значение ‘глупый или бесчувственный чело-
век’ [СРЯ 3: 40] и является просторечным, грубым 
словом. Фразеологизм как пень (стоять, сидеть) оз-
начает ‘ничего не понимая, неподвижно, бессмыс-
ленно’ [СРЯ 3: 40]. В повести Корнилова метафоры 
пень – пенёк приобретают окказиональную семанти-
ку в процессе развертывания художественного пове-
ствования. Автор рассказывает о столкновении ста-
рого охотника Игната, который незаконно убивает 
лесных лосей, тайком от всех торгует мясом, и под-
ростка Мишки Жогина, защитника живой природы:

«– А я, парень, одинок, кругом, пень на поле. 
Без леса мне помирать. Неуж я зверя не стою?.. Еже-
ли человеку тяжело, он и промеж закона может зве-
ря решить…»;

«Он сжимался под сверлящим взглядом круглых 
от бешенства глаз, но упрямо не уступал дороги. 
Он был в полроста по-медвежьи наступавшему Иг-
нату, но мешал ему, как крепкий пенёк» [Корнилов: 
482, 500].

Метафора пень на поле является самохарактери-
стикой Игната, употребляется в речи охотника, а ме-
тафора-сравнение как крепкий пенёк создается в речи 
повествователя и характеризует Мишку. Семантика 
метафорических сочетаний различна: пень на поле – 
‘одинокий человек, оторванный от общества, не име-
ющий семьи и близких людей’; как крепкий пенёк – 
‘сильная преграда, непреодолимое препятствие 
на пути’. Две метафоры, содержащие корневой по-
втор пень – пенёк, соединяют разные субъектно-ре-
чевые планы (прямую речь героя и монологическое 
слово третьеличного повествователя) в единое пове-
ствовательное пространство: обеспечивают струк-
турно-семантическую целостность текста.

Игнат живет один на краю деревни за высоким за-
бором. Над ним беззлобно подшучивают колхозни-
ки в начале повести, они еще не знают о его лесных 
преступлениях:

«– Вот! Игнат! Сам оброс, дом облесил, гляди, 
и душа зарастет!..

Игнат, вторя общему смешку, посмеивался в ры-
жую бороду… загадочно говорил:

– Душа темнеет, когда брюхо пустеет… 
Дядя Вася удивлялся:
– Ты ж за два дня день получаешь?! Тебе полто-

ры сотни трудодней – что борову червяк: проглотил – 
и нет… Иди в полеводы, мне мужики нужны!

Игнат, все так же посмеиваясь, отвечал:
– Полевод солнышко любит, а мне, старику, тень 

нужна. В тени живешь – хлебушка меньше жуешь. 
Да и ружьишко пособляет…» [Корнилов: 427].

Контекст содержит различные метафоры и пред-
ставляет собой диалогическое единство, которое объе-
диняет реплики героев и речевой план повествователя. 
Метафорические средства характеризуют охотника 
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Игната. Колхозники обращают внимание на его жи-
тейское затворничество, нелюдимость и большую фи-
зическую силу, высокий рост: душа зарастет (ср. 
с фразеологизмом зарасти мохом разг. пренебр. ‘от-
став от жизни, стать косным, опуститься’) [ФСРЛЯ 1: 
254]; что борову червяк (боров перен. прост. ‘тол-
стый, неповоротливый человек’) [СРЯ 1: 108]. Ме-
тафорические фразы Игната Душа темнеет, когда 
брюхо пустеет; В тени живешь – хлебушка меньше 
жуешь построены аналогично пословично-погово-
рочным конструкциям, отражающим народную муд-
рость. Ср. с фразеологизмами черная душа (у кого) 
разг. презр. ‘o человеке коварном, способном на низ-
кие, предосудительные дела, поступки’ [ФСРЛЯ 2: 
223]; оставаться (держаться, быть) в тени ‘ста-
раться быть незаметным, не выделяться, оставаться 
незамеченным’ [СРЯ 4: 353].

Одна из смысловых оппозиций текста выраже-
на образными противопоставлениями солнце – тень, 
свет – тьма. Когда Мишка начинает догадываться 
о преступлениях Игната, в повести усиливается мо-
тив тени, символизирующей темное, недоброе, за-
таенное поведение скрытного и хитрого охотника:

«И холодным, неуютным показался лес, молча-
ливо стоявший за спиной. Так и чувствовалась в нем 
мрачная тень Игната»; 

«Мишка отчужденно покосился на длинную суту-
лую тень, ничего не ответил»; 

«Он косился на его неподвижную длинную тень, 
а видел другое: хищно поглядывая из-под косматых 
бровей, крадется по лесу Игнат…» [Корнилов: 484].

Здесь лексема тень употребляется и в прямом 
значении, и в переносном смысле: тень ‘темное от-
ражение, отбрасываемое предметом, освещенным 
с противоположной стороны’; ‘чей-либо образ, ри-
сующийся в воображении’ [СРЯ 4: 353]. Ср. с семан-
тикой фразеологизма тень падает (на кого-либо) 
‘возникает сомнение в чьей-либо добропорядочно-
сти’ [СРЯ 4: 353]. Авторское отношение к браконье-
ру Игнату отражается через негативное восприятие 
Мишки: в контексте происходит контаминация голо-
сов повествователя и героя, обнаруживаются вкра-
пления несобственно-прямой речи.

Значительным нарративным потенциалом обла-
дают глагольные метафоры-олицетворения, которые 
используются автором в описании природы. Лес изо-
бражается как живое существо:

«И когда гул выстрела раскатился среди деревьев, 
в лесу стало тихо. Лес замолк. Лес испугался! Это 
было так неожиданно, это было так здорово почув-
ствовать себя сильнее страшного леса, что Мишка 
восторженно крикнул»;

«Снег осыпал Мишку. Шапка, плечи, рукавицы, 
лежащие на палках, побелели. Лес хмуро дышал, гнал 
назад, и Мишка давно несся бы домой, если бы не ско-

вал его ещё больший страх – страх повернуться к тому 
черному, что выглядывало из сугроба… 

Снова враждебно дохнул лес. Шумящий ветер 
с налету толкнул высокие ели. Они качнулись, их 
тяжелые снеговые тулупы рассыпались, с шеле-
стом, шлепом попадали вниз. Ели словно ощетини-
лись, вразнобой махали на Мишку косматыми вет-
вями, швыряли в лицо холодную снежную пыль»;

«Среди деревьев бушевал ветер; черные ели, сце-
пившись ветвями, раскачивались как пьяные. Снег 
валил гуще»;

«Но перед его глазами ясным видением встал лес. 
Непокоренный, неузнанный, он, словно живой, по-
качивал ветвями, вершинами, звал к себе» [Корни-
лов: 424, 435, 439].

Персонификация леса и деревьев последователь-
но осуществляется с помощью глагольного ряда: за-
молк – испугался – дышал – гнал – дохнул – още-
тинились – махали – швыряли – покачивал – звал. 
Динамический пейзаж представлен в разных фраг-
ментах повествования. Чередование видовых форм 
глагола связано с напряжением действия, с драма-
тизмом изображаемых событий. Рассказывая о пере-
ломных, сложных моментах, автор использует глаго-
лы совершенного вида, что способствует созданию 
стремительной динамики и завершенности действия. 
Как отмечает О.Н. Чарыкова, глагольная метафора 
в художественном тексте «органически связана с по-
этическим видением художника, представляет собой 
наиболее полное воплощение индивидуальной кар-
тины мира и является чрезвычайно значимым сред-
ством эстетического воздействия» [Чарыкова: 169].

В качестве ключевой развернутой метафоры в по-
вести используется традиционное образное соотно-
шение лес – стена:

«Издали лес казался сплошной белой стеной с зуб-
цами и башнями. Вблизи стена раздвинулась, затем-
нела лесная глубина. Серые стволы елей, запорошен-
ные снегом, будто загораживая дорогу, топорщили 
по сторонам нижние сухие сучья. Они были как сту-
пени лестниц. В глазах рябило от этих заснежен-
ных лестниц!..»;

«Мишка… мчался рядом с высокой стеной леса 
по снежному, залитому солнцем полю»;

«Всё потонуло в снежном вихре. Лес едва прогля-
дывал темнеющей стеной, как будто сквозь дрожа-
щую марлю» [Корнилов: 430–431].

Писатель широко использует фразеологические 
средства метафорической характеристики внутрен-
него состояние героев, с помощью устойчивых обо-
ротов передает их чувства и эмоции, создает психо-
логизм повествования:

«Игнат и суровый разговор под елкой не выходи-
ли из головы»; «От Санькиного насмешливого крика 
у Мишки сжалось сердце»; «Несколько дней Петька 

Ключевые метафоры в нарративной структуре повести Владимира Корнилова «Лесной хозяин»
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ходил как в воду опущенный»; «От этой догадки Петь-
ку в жар кинуло»; «Но ему было так больно, что даже 
в глазах потемнело»; «У Мишки отлегло от серд-
ца: значит, не удрал» и др. [Корнилов: 443, 452, 460, 
461, 466, 497]. 

Разговорные фразеологизмы, употребляющиеся 
в художественных диалогах, подвергаются различ-
ным авторским трансформациям, что отражает ин-
дивидуальные особенности персонажей, создает их 
речевой портрет:

«– В лесу он – хозяин. Он… лес как свою боро-
ду знает! Чесанет пальцами и какой нужно волосок 
поймает!» (Петька об охотнике Игнате); 

«– Дела курьего яйца не стоят, а вызывают! 
Всё вызывают!.. – ворчал он, вылезая из саней, раз-
драженно отряхивая сено с длинной черной ши-
нели» (уполномоченный милиционер) [Корнилов: 
427, 497].

Фразеологизм как свою бороду знает характери-
зует старого лесника Игната, который отлично ори-
ентируется в лесу, бывает в его самых глухих местах, 
не боится хищников и всегда возвращается с лесной 
добычей: как свои пять пальцев (знать) разг. экс-
прес. ‘очень хорошо, досконально; во всех подробно-
стях’ [ФСРЛЯ 2: 74]. В составе устойчивого оборота 
осуществляется замена компонентов пять пальцев – 
борода, что отражает внешнюю особенность боро-
датого охотника, а также передает речевую индиви-
дуальность эмоционального подростка, который еще 
не догадывается о незаконных действиях старика 
и искренне восхищается его житейской мудростью, 
большим опытом и превосходными охотничьими на-
выками. В речи Петьки происходит смысловое раз-
вертывание метафоры как свою бороду знает: «Че-
санет пальцами и какой нужно волосок поймает!». 
Глагольный ряд знает – чесанет – поймает актуа-
лизирует семантику трансформированного фразео-
логизма. 

Фразеологическая единица курьего яйца не сто-
ят образована путем замены компонента выеденно-
го – курьего: выеденного яйца не стоит разг. пренебр. 
‘никчёмный, не заслуживает внимания’ [ФСРЛЯ 2: 
280]. Устойчивый оборот употребляется в речи мили-
ционера, которого вызвали из райцентра в село по во-
просу о браконьерстве Игната. Он нехотя согласился 
приехать, это дело сначала кажется ему незначитель-
ным, но затем, разобравшись на месте, он понимает, 
что необходимо найти улики и задержать нарушителя. 

Изображая в динамике событий драматическое 
противостояние Мишки и Игната, писатель посте-
пенно дает ответ на вопрос о том, кто является истин-
ным хозяином леса. Заглавие произведения «Лесной 
хозяин» становится семантическим центром пове-
ствования, объединяющим все метафорические сред-
ства текста. 

В нарративной структуре повести Владимира 
Корнилова «Лесной хозяин» выявляется образная 
система речевой выразительности, отражающая ав-
торский взгляд на проблему взаимодействия человека 
и природы. Ключевые метафоры создаются лексико-
фразеологическими и синтаксическими средствами. 
На лексическом уровне к смысловым доминантам 
и оппозициям текста относятся: метафорическая пара 
с корневым повтором, характеризующая противопо-
ложных героев: пень – пенёк; повторяющаяся лексема 
тень, приобретающая в контексте повести двойную 
семантическую актуализацию; глаголы замолк – ис-
пугался – дышал – гнал – дохнул – ощетинились – ма-
хали – швыряли – покачивал – звал, создающие оли-
цетворения в изображении природы. Эти метафоры 
участвуют в создании повествовательной полифо-
нии, способствуют развитию сюжета, продвижению 
действия в пространстве и времени, динамике обра-
зов персонажей, связывают разные субъектно-рече-
вые планы в единое художественное повествование. 
На фразеологическом уровне писатель активно ис-
пользует в качестве выразительных метафор устойчи-
вые обороты, которые формируют авторскую модаль-
ность, создают психологизм повествования и речевые 
портреты героев. Нередко фразеологизмы подверга-
ются творческим трансформациям (как свою боро-
ду знает; курьего яйца не стоят), а также передают 
внутреннее состояние людей (не выходили из головы; 
сжалось сердце; как в воду опущенный; в жар кину-
ло; в глазах потемнело; отлегло от сердца). На син-
таксическом уровне преобладают метафоры, выра-
женные сравнительными оборотами: как два гриба; 
как белка; как прожилки на листьях; как осиновый 
лист; как ворона; как поваленное дерево на доро-
ге и др. Компаративные конструкции характеризуют 
внешние и внутренние качества героев повести. Упо-
добление людей птицам, животным, деревьям и рас-
тениям, а природы – человеку способствует их гар-
моничному объединению в общий живой мир. Этот 
выразительный прием передает авторскую идею о бе-
режном, хозяйском отношении людей к природе. 

Ключевые образные средства обладают высоким 
нарративным потенциалом и создают метафориче-
ское поле «Человек и природа», которое эксплицирует 
концептуальное содержание произведения и занима-
ет центральное место в повествовательной структу-
ре текста. 
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Abstract. The article is devoted to the category of reality in the communicative behaviour of the narrator in the mythological narrative. 
The problem is investigated on the material of more than 800 texts of mythological stories from the collection of the folklore 
and ethnographic archive of Pskov State University. Two levels of indicators were identifi ed by a continuous sampling of 
narrative means of representing reality. The dominant marker of the zone of reality of the fi rst level was the word truth with 
its lexico-semantic, modal and syntactic intensifi ers, which create a semantic context for the nuclear name. The second level 
of indicators of event reality is expressed by means of assurance formulas: honestly, by God, and the use of alternative type 
phrases: (either) true or false, (either) truth or not. The “zero” indicator of the reality of an irrational event in the narrator’s 
discourse can be explained both by the emotional and psychological mood of the narrator and by the communicative 
behaviour of the listener (collector of folklore). Conclusions on the dominance of lexemes as representatives of the zone of 
reality have been verifi ed using electronic means.
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Введение. Источником исследования стали бо-
лее 800 текстов мифологических рассказов из собра-
ния фольклорно-этнографического архива Псковско-
го государственного университета, изданные в двух 
частях [Мифологические рассказы 2021, 2022]. Пер-
вое издание текстов регионального характера осу-
ществлено на основе аудиозаписей с расшифров-
кой, максимально сохраняющей коммуникативные 
особенности устной диалектной речи, такие как са-
мокомментарии, самоперебивы, возвраты, повторы, 
незаконченные фразы, паузы хезитации – вокали-
зованные или незаполненные. Исследуемые тексты 
наполнены различными автокомментариями линг-
воэтнографического характера, невербальными ре-
акциями, к которым относятся жесты, а также смех 
как одна из форм самооценки и, с большой вероят-
ностью, внутренней самозащиты.

При выявлении особенностей рассказа как про-
заического жанра в литературе обращено внимание 
на очевидную адресацию текста, заложенную в са-
мом названии рассказ и связанного с ним глагола 
рассказывать, управляющего дательным падежом: 
рассказывать (что) кому [Арутюнова: 6]. Наличие 
слушателя сообщает рассказу не только адресацию, 
но и придает ему диалогический характер, даже если 
повествование оформляется говорящим как монолог.

Рассматривая коммуникативную ситуацию, в ко-
торой происходит экспедиционное обследование, 
можно определить ее как диалог носителей двух 
культур, причем роль собирателя оценивается ско-
рее как доминирующая, так как именно исследова-
тель, задавая тему разговора и при этом «оставаясь 
в тени», обеспечивает успешность коммуникатив-
ного акта [Большакова]. Исследователи фольклора, 
правда, отмечают, что такая ситуация не передает 
естественного бытования мифологических рассказов 
в традиционной культуре [Левкиевская 2008; Черва-
нева 2016]. Сходная проблема характерна и для ди-
алектологии: собранные в архивах диалектные за-
писи являются результатом научного эксперимента, 
инициированного диалектологом. Диалектная речь, 
конечно, существует объективно вне зависимости 
от факта ее осознания исследователем. Однако на-
учному описанию, как правило, доступны записи, 
сделанные в экспедициях. В результате в контак-
те информанта со слушателем формируется дис-
курс, максимально приближенный к «живой» тра-
диции, репрезентативность которого обеспечивается 
количественной, временной и ареальной достаточ-
ностью. Учитывая специфику материала, в работе 
мы пользуемся терминами, очерчивающими пред-
мет исследования: дискурс мифологических расска-

For citation: Bolshakova N.V., Muratova M.I. Representation of mystical reality in the mythological narrative. Vestnik of Kostroma 
State University, 2023, vol. 29, № 2, pp. 135–140 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-135-140

зов либо нарратив(ы) мифологического характера / 
мифологический(ие) нарратив(ы).

Как отмечают исследователи, в мифологических 
рассказах, в отличие от немифологической прозы, 
изложение всегда осуществляется с точки зрения 
мнений и оценок рассказчика, нарратора [Черванева 
2020]. Мировоззрение рассказчика получает в тек-
сте мифологического повествования развернутую 
языковую репрезентацию, которая выражается в мо-
дальных установках, эмоциональных оценках: «Рас-
сказчик является не только персонифицированным 
субъектом повествования, но и субъектом оценок, 
суждений, интерпретаций, а также часто и субъек-
том действия, выступая как персонаж в нарративах 
личного опыта» [Черванева 2017: 10].

В работе рассматривается категория реальности 
и связанные с ней понятия действительности, под-
линности [Оводова] как наиболее значимые для ми-
фологических рассказов, ориентированных на «прав-
дивость» повествования.

Цель и задачи исследования. Целью работы яв-
ляется системное представление языковых репрезен-
тантов категории реальности в коммуникативном 
поведении рассказчика в мифологическом наррати-
ве. Задачи работы: выявление смысловых маркеров, 
эксплицирующих событийную реальность; раскры-
тие способов языкового выражения отношения рас-
сказчика как языковой личности к реалиям и собы-
тиям мифологического повествования. 

Методы исследования. В работе представлен 
опыт нарративного анализа мифологического тек-
ста. Смысловые доминанты дискурса выявляются 
путем систематизации единиц, репрезентирующих 
категорию реальности. Методика системного ана-
лиза используется в работе для установления коре-
ферентных связей между репрезентантами (лексема-
ми и устойчивыми сочетаниями). Сходная методика 
применяется для выявления коннотационных сем, 
передающих общую модальную оценку содержания, 
выраженную рассказчиком. Выводы по доминирова-
нию лексем как репрезентантов зоны реальности ве-
рифицированы с помощью применения специальной 
компьютерной программы.

Категории реального и воображаемого в дис-
курсе мифологического рассказа. Достоверность 
как двойственная категория нарратива. По дан-
ным толкового словаря, лексемы реальный и вооб-
ражаемый находятся в отношениях противополож-
ности: ср. реальный ‘существующий на самом деле, 
действительный, не воображаемый’ [Словарь III: 690]. 
В семантический круг этого слова включены также 
адъективы подлинный, достоверный: ср. достовер-
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ный ‘не вызывающий сомнений; подлинный, реаль-
ный’ [Словарь I: 437]. Основываясь на параллелизме 
сем, получаем ряд близких по значению, но не тож-
дественных синонимов реальный, подлинный, досто-
верный, причем последняя лексема в этом ряду кор-
релирует со словом правдивый.

Истории, рассказанные говорящим, с его точки 
зрения, как правило, являются отражением реальных 
событий, которые произошли с самим рассказчиком 
или с другим лицом (со слов говорящего). Речь идет 
не только о традиционном разделении мифологиче-
ских рассказов на мемораты и фабулаты, но и о диф-
ференциации роли нарраторов: выделении первично-
го – нарратора-повествователя – и вторичного (если 
таковой имеется), со слов которого описывается со-
бытие [Черванева 2017]. Итак, используя категорию 
достоверности, исследователи мифологического нар-
ратива относят ее не столько к событийной сфере 
повествования, сколько к области интерпретации 
этой реальности рассказчиком [Веселова; Черване-
ва 2017а].

Оценивая словарные дефиниции и дискурсивные 
смысловые наращения адъективных лексем того же 
семантического ряда, Н.Н. Панченко приходит к за-
ключению о совмещении двух планов в понятии ка-
тегории достоверности: «соответствие реальному по-
ложению вещей в мире и субъективной уверенности 
человека в адекватной интерпретации данного со-
ответствия» [Панченко: 136]. Действительно, если 
реальность имеет своим антиподом ее полное от-
сутствие – ирреальность, то признак достоверности 
может проявляться в разной степени, что еще более 
размывает ее границы.

В связи с дуализмом категории достоверности 
в своей работе мы используем как смысловые марке-
ры мифологического нарратива понятия событийной 
реальности (И действительно, это уже я сама лично 
видала. // Да, это в самом деле было, в самом деле.) 
и правдивости рассказчика-интерпретатора (Есть, 
ей-богу есть! // Ай, ну честное слово! // А вот это 
было с моим дедом. Он рассказывал. Он человек та-
кой был – никогда не врал. // Сам Ванька Кравцов го-
ворил, даже божился, а то подумают, что ложь.).

Исследование мифологического сознания устанав-
ливает одну из важнейших его задач, проявляющую-
ся в коммуникации, а именно обеспечение трансляции 
«социального опыта эмоционально-ценностных отно-
шений, внегенетическую передачу знания, ценност-
ного и духовного опыта» [Пивоев: 47–48]. Действи-
тельно, нарратор в мифологическом повествовании 
осознает свою роль как носителя знания, которое вы-
полняет функцию оберега в ситуации контакта с поту-
сторонней силой или с людьми, наделенными сверхъе-
стественной силой [Христофорова: 121]. Социальная 
роль быличек как поучительного рассказа обуслов-

ливает готовность носителя традиционной культуры 
общаться с молодыми (как правило) собирателями 
в экспедиционных условиях. Дидактический харак-
тер мифологических рассказов, «связанный с выработ-
кой возможных форм поведения и системы действий 
по отношению к обсуждаемому событию» [Левкиев-
ская 2009], обеспечивает этому типу устной комму-
никации высокую степень правдивости и искренно-
сти, идущую от рассказчика.

Языковые маркеры категории реальности 
в дискурсе повествователя. Диалогический харак-
тер дискурса мифологических рассказов предполагает 
различные модальные оценки со стороны говорящего. 
Выделим основные типы показателей, маркирующих 
зону реальности описываемого в рассказе события.

Основным лексическим показателем зоны ре-
альности в нашем материале выступает слово прав-
да (‘то, что соответствует действительности; ис-
тина’ [Словарь III: 351]) – в сочетании с глаголом 
говорения (А я правду говорю, какой мне толк выду-
мывать?) и в предикативной функции (Это правда. 
Я их хорошо знаю.). В функции оценочного элемен-
та в составе предиката для усиления значения ис-
пользуются определения: чистая, истинная: Ну, вот 
это уже чистая правда, это не врёт. Это правда… 
Ну, это всё истинная правда, конечно, таких слу-
чаев – миллион! // А вот ещё со мной было. Чистая 
правда! Интенсификаторами выступают также дру-
гие дискурсивные средства: повторы (Вот это прав-
да. Это правда было! // Это было правда. Это было 
в Репище. Это только правда.), модальные слова 
со значением утверждения (Ну конечно, правда, ко-
нечно! // Действительно, правда. Вот так! Клянусь 
вам!). На весь массив текстов лишь однажды встре-
тилось слово истина с его интенсификатором – в по-
вествовании рассказчицы о личном опыте контакта 
с предвестником смерти ее брата (в доказательство 
правдивости рассказа добавляется факт собственно-
го существования): Это истина. <…> Это исклю-
чительно истина. Вот я живая и всё. Региональный 
характер материала передает свойственные диалект-
ному дискурсу маркеры правдивости, например: Это 
до́быльно, я не вру. Ср. до́быльный ‘истинный, вер-
ный’: Éта дóбыльная пра́вда [Псковский областной 
словарь: 96].

Преимущественно в меморатах выражением прав-
дивости рассказанной истории выступают формулы 
заверения, клятвенные формулы, крепость которым 
придает обращение к чести (Ай, ну честное слово!) 
или к Богу (Есть, ей-богу есть! // Лягу – одеяло под-
нимается и свалится, и душит меня, душит. Ей-богу, 
так и было! Вот гляну: будто кот.).

Степень погруженности рассказчика в пове-
ствование обусловлена разными «ступенями нар-
рации» [Черванева 2017: 11]. В рассказах о чужом 
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мистическом опыте реальность события может ин-
терпретироваться рассказчиком с помощью языко-
вых формул альтернативного типа с лексемой правда: 
Правда это или неправда?.. // А там был он или не был, 
правда это или нет… // А бог его знает, правда это 
или нет! // Не знаю, правда это или нет. Выраже-
ния правда (или) неправда, правда (или) нет, на наш 
взгляд, – не просто знак оценки реальности события 
с модальностью неуверенности. В таких рассказах 
всегда есть указание на источник, как правило автори-
тетный (мама, папаша): Ну, так мама говорила, прав-
да это – неправда. // А правда ли это, я даже не знаю. 
Ну, это вот Надя говорила, что ейный папаша вот 
был молодой и кинул камушек и в няё попал. И, гово-
рить, вот так было. Опора на источник, заслужива-
ющий доверия, проявляется в неопределенно-личных 
конструкциях с предикатом – глаголом говорения (го-
ворили, говорят): А правда это, не правда, я там 
не была, не видела. Но так вот говорили. // Ну, это 
уже, говорят, под видом покойника приходит, якобы, 
как нечистый дух, что ли. Правда это или неправда, 
не знаю. // Привиждения были, видели, а кто знает, 
правда или неправда. А правда это или нет, а говори-
ли так. Поскольку интенция рассказчика в мифоло-
гическом нарративе по определению ориентирована 
на достоверность, то пропозицию подобных выска-
зываний можно представить в виде смыслового кон-
структа: «я единолично не могу судить о правдивости 
рассказанного, но в том социуме, к которому я при-
надлежу, об этом достоверно известно».

Заключение. Проведенное исследование пока-
зывает, что мифологические тексты регионального 
характера, представленные в большом объеме (в на-
шем случае – более 800 единиц), могут служить ре-
презентативным материалом для выявления осново-
полагающих признаков мифологического нарратива. 
Выводы, следующие из анализа данного корпуса тек-
стов, могут быть релевантны для текстов мифологи-
ческих рассказов определенной эпохи других реги-
онов. Более того, именно так, путем соотношения 
«фольклорных диалектов» [Неклюдов], выявляются 
универсальные и этноспецифические черты культур-
ных феноменов. Относительно устной фольклорной 
прозы, сближающейся с разговорной речью в целом, 
для корректного соотношения требуется использо-
вать материалы, записанные с одинаковой степенью 
подробности и «расшифрованные» с сохранением 
дискурсивных свойств устной речи.

Путем сплошной выборки нарративных средств 
репрезентации реальности было выявлено два уровня 
показателей. Доминирующим маркером зоны реально-
сти явилось слово правда с его лексическими интенси-
фикаторами: истинная правда, чистая правда, толь-
ко правда. Интенсификатором, служащим не только 
для усиления основного смысла, но и для выражения 

экспрессии, выступает также синтаксический повтор 
и модальные слова со значением утверждения (дей-
ствительно, конечно), которые создают смысловой 
контекст для ядерного модификатора зоны реально-
сти – лексемы правда. Зона реальности маркируется 
также синонимичным словом истина и диалектизмом 
добыльно тоже в предикативной функции.

 Существенно представить количественные пока-
затели лексических средств, характеризующих зоны 
реальности. С помощью программы распознавания 
PDF-текста (PDF-XChange Editor – ПДФ Эксчендж 
Эдитор) был выявлен 21 случай использования слова 
правда в предикативной функции (из 48 зафиксиро-
ванных вхождений были вычтены факты употребле-
ния слова правда в иных функциях, главным обра-
зом в роли уступительного союза либо как вводного 
слова с модальностью истинности, достоверности, 
но не по отношению к изучаемому объекту). Другие 
из отмеченных средств имеют по одному вхождению.

Второй уровень показателей событийной реаль-
ности выражен с помощью формул заверения: чест-
ное слово – два употребления, ей-богу – три употре-
бления. Структурное поле семантических отношений 
включает также квалификаторы на основе принципа 
противоположности. Антонимические пары правда – 
неправда и правда – ложь по-разному представлены 
в нарративе мифологических рассказов. Первая ре-
ализуется исключительно в составе формул альтер-
нативного типа правда (или) неправда, правда (или) 
нет. Слово ложь имеет одну фиксацию, отраженную 
в ранее приведенном высказывании, где, кроме того, 
клятвенной формуле ей-богу соответствует лексема 
божиться: Сам Ванька Кравцов говорил, даже бо-
жился, а то подумают, что ложь.

Таким образом, в мифологическом нарративе ре-
ализована отчетливо выраженная система языко-
вых средств, передающих отношение рассказчика 
как языковой личности к реалиям и событиям ми-
фологического повествования. Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что далеко не все тексты содержат вы-
явленные признаки. «Нулевой» показатель реально-
сти иррационального (с точки зрения немифологиче-
ского сознания) события в дискурсе нарратора может 
объясняться как эмоционально-психологическим на-
строем самого рассказчика, так и коммуникативным 
поведением слушающего: его профессионализмом 
как собирателя либо склонностью его сознания к не-
омифологизму. В любом случае эти проблемы лежат 
за пределами темы настоящего исследования.
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Постфольклором [Неклюдов] или современным 
фольклором называют городские легенды, песни, 
анекдоты, слухи, другие сюжеты и образы урбани-
стической мифологии [Граматчикова: 29]. В нашем 
исследовании постфольклорный текст – система мен-
тальных, речевых и визуальных конструкций и сте-
реотипов, устоявшихся в сознании общества образов, 
сюжетов и поведенческих практик, которые связаны 
с определенными территориями и их сообщества-
ми [Лурье].

Теоретические аспекты, связанные с изучением 
фольклора вообще, детского фольклора, современ-
ного фольклора, представлены в работах В.Я. Проп-
па, С.Ю. Неклюдова, А.Ф. Белоусова, Е.М. Мелетин-
ского, Е.С. Новик, М.П. Чередниковой, Ф.С. Капицы, 
Т.М. Колядич, С.М. Лойтер, Е.М. Неелова. Детский 
фольклор стал предметом изучения лингвистов толь-
ко в конце ХХ века.

Школьный фольклор есть тексты и традиции, 
существующие в сообществе учащихся образова-
тельных учреждений как часть детского фольклора, 
он отражает мировосприятие детей разных возрас-
тов, их социальных опыт и коммуникативные умения. 
Школьный фольклор мы относим к постфольклорной 
традиции, поскольку он сохраняет особенности тра-
диционного фольклора: анонимность, вариативность, 
использование определенных оборотов речи и форм 
предъявления, но существенно отличается от тра-
диционного фольклора скоростью распространения 
и интенсивностью появления новых жанров и форм. 
В XXI веке многие свойства фольклора воспроизво-
дятся в форме текстов сетевых коммуникаций, обра-
зующих сферу интернетлора [Ильина: 70]. Интен-
сификация процессов текстообразования затрудняет 
фиксацию постфольклорных текстов, определение 
жанровой принадлежности и сферы их функциони-
рования, модификацию сюжетов.

Из всего многообразия школьного фольклора 
нами был выбран сюжет, связанный с выполнением 
домашних заданий. Фольклорный сюжет, по мне-
нию Б.Н. Путилова, – художественная конструкция 
и материальное выражение процессов, осмысляемых 
коллективным сознанием [Путилов: 185].

Материалом исследования послужили тексты 
школьного фольклора, полученные в результате анке-
тирования; тесты, собранные автором статьи за годы 
профессиональной педагогической деятельности; 
тексты традиционного школьного фольклора и ин-
тернетлора, находящиеся в открытых источниках.

Прагматический аспект изучения текстов пост-
фольклора обусловлен способностью данных тек-
стов минимальным количеством текстового содержа-
ния производить коммуникативный эффект, вызывать 
у реципиентов прагматические отношения к сооб-
щаемому, осуществляя прагматическое воздействие 

на получателя информации. Люди, использующие 
в процессе лингвистической коммуникации языко-
вые знаки, не относятся к ним безразлично: они по-
разному реагируют на те или иные языковые еди-
ницы, а через них – и на сами обозначаемые ими 
референты и денотаты [Бархударов].

Согласно концепции прагматизации значения, зна-
чение высказывания неотделимо от прагматической 
ситуации, а значения слов определяются через ука-
зание на коммуникативные цели речевого акта [Вит-
генштейн].

В прагматическом аспекте каждое постфольклор-
ное высказывание может быть рассмотрено отно-
сительно: социальной ситуации; факта реальности 
и факта речи (сага – прошлое, поступление в школу – 
одновременность, гадание – будущее); результатов 
высказывания, ответной реакции слушателя; а также 
относительно используемых языковых средств (в ши-
роком смысле понимания языка) [Адоньева: 9].

Создание, распространение и непроходящий 
интерес к школьному фольклору тесно связаны 
с понятием системы прочных приобретенных пред-
расположенностей, или габитуса (лат. hаbitus – 
внешность) [Бурдье: 160].

В данной статье из эстетических соображений 
примеры текстов школьного фольклора, содержащие 
сниженную лексику и эвфемизмы, не приводятся.

В советский период школьные фольклорные тек-
сты были ориентированы на пародирование школьной 
программы. Отдельные выражения строились на ас-
социациях с лучшими произведениями мировой ли-
тературы или значимыми историческими события-
ми (А.С. Архипова, А.В. Козьмин): каникулы – 10 дней, 
которые потрясли мир; день перед контрольной ра-
ботой – последний день Помпей; ученик на педсове-
те – Миклухо-Маклай у людоедов.

На рубеже веков и сейчас подобные выражения 
строятся на ассоциациях, связанных с культурой ан-
дерграунда, шоу-бизнесом, популярными ток-шоу, 
высказываниями блогеров, тик-токеров. Так, демо-

Рис. 1. Демотиватор с изображением Добби 
из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» 

(2002, реж. К. Коламбус)
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тиватор с изображением Добби из фильма «Гарри 
Поттер и тайная комната» (рис. 1) содержит текст, 
набранный крупным шрифтом: Каждый раз, ухо-
дя с работы, (далее мелко) радостно проговариваю 
про себя «Ура, Добби свободен!» Реакция к демоти-
ватору в учительском чате: «Конечно, свободен, глав-
ное не забыть взять домой тетради для проверки!»

Постфольклорный сюжет «делать уроки» выде-
ляется из других тем школьного фольклора именно 
регулярностью повторения и особым драматизмом, 
с которым обыгрывается сложность программ, нера-
дивость ученика, поведение родителей при выполне-
нии домашних заданий, некомпетентность учителя.

Разработанная нами схема прагматического ана-
лиза постфольклорного текста включает определе-
ние позиции автора, прагматической установки тек-
ста и типов прагматических значений слов. Позиция 
автора может заключаться в: расширении коммуни-
кативного права читателя; предложении читателю 
позиции соавтора; ограничении или игнорировании 
коммуникативного права читателя. Прагматическая 
установка текста – это своеобразное использование 
языковых и стилистических средств национального 
языка, включая сюжетно-композиционное построе-
ние речевого произведения. Определение типов праг-
матических значений всех слов, составляющих пост-
фольклорный текст, нецелесообразно, так как текст 
может пересказываться (переписываться) другими 
словами. Мы будем выделять содержательно-прагма-
тические аспекты ключевых слов текста (Л.С. Барху-
даров), опираясь на работы К.В. Чистова, И.А. Оси-
повой, S. Rose.

Ключевыми словами мы вслед за S. Rose называем 
особо важные, общепонятные, ёмкие и показательные 
для отдельно взятой культуры слова в тексте, набор 
которых может дать описание его содержания, обеспе-
чив компактное представление и хранение его смысла 
в памяти [Rose]. Ключевые слова способны «провоци-
ровать» респондента на исполнение текста, в котором 
это ключевое слово является опорным, и, собственно, 
благодаря этому слову и происходит узнавание и со-
хранение текста.

Определение типов прагматических значений слов 
будет состоять в уточнении стилистической характе-
ристики и регистра слова, его эмоциональной окра-
ски и коммуникативной нагрузки.

Для получения репрезентативного материала 
было проведено анкетирование среди школьников 
5–8 классов (10–14 лет), учителей и родителей горо-
да Оренбурга и Оренбургского района. В анкете со-
держалось предложение вспомнить и написать исто-
рии, анекдоты, высказывания о школьных уроках, 
о заданиях на дом, о выполнении домашних заданий. 
Отдельно предлагалось проанализировать содержа-
ние чатов, в которых респонденты являются участ-

никами, и найти фрагменты диалогов на указанную 
тему. Анкетирование проводилось на внеклассных 
мероприятиях, родительских собраниях, методиче-
ских совещаниях учителей и предварялось беседой 
о постфольклоре как индикаторе скрытых настро-
ений общества и о школьном фольклоре как явле-
нии, знакомом каждому, но которому уделяется нео-
правданно мало внимания. В зависимости от состава 
аудитории сложность изложения менялась. Также 
использовалась рассылка в родительских / учитель-
ских чатах. Было собрано порядка 600 текстов, при-
чем среди текстов в анкетах школьников преоблада-
ют тексты юмористического содержания (анекдоты, 
«приколы», дразнилки), среди текстов в анкетах ро-
дителей – демотиваторы и фразы из интернета, рас-
сказы «когда мы учились…». Установлена связь меж-
ду возрастом/образованием взрослых респондентов 
и качеством/количеством записанных текстов. Также 
были использованы результаты анкетирования, про-
водимого автором ранее по изучению семейных пре-
даний и постфольклорных текстов, среди которых до-
вольно часто встречались тексты школьной тематики. 

Кроме анкетирования были изучены материалы, 
находящиеся в открытом доступе в Интернете: сай-
ты школ, популярных телепередач, каналы блоге-
ров, коллекции демотиваторов и картинок, подборки 
анекдотов, сценариев школьных праздников, видео 
на YouTube и комментарии к ним. Из собранных ма-
териалов методом сплошной выборки были отобраны 
тексты, затрагивающие проблему подготовки уроков.

В ходе изучения школьного фольклора мы отобра-
ли 10 текстов, в которых описывается ситуация «де-
лать уроки», и предложили респондентам (5 групп 
по 20–25 человек) выделить в них ключевые сло-
ва. Объем отобранных текстов варьировался от 100 
до 1 000 знаков, но респонденты были ориентирова-
ны на определение ключевых слов даже в самом ко-
ротком тексте. Количество ключевых слов, предло-
женных респондентами к одному тексту, было прямо 
пропорционально его объему. В 50 % полученных ан-
кет содержатся аналогичные ответы (глубочайшие из-
винения / извинения учителям / извинения школьным 
учителям). В дальнейшем планируется более подроб-
ное изучение объема ключевых слов, их систематиза-
ция, распределение по тематическим группам. Даль-
нейший анализ позволил установить, что ключевые 
слова образуют в тексте семантические комплексы: 
вокруг них группируются слова, связанные с ними 
ассоциативно, однокоренные слова, повтор которых 
в том или ином контексте, как правило, не случаен. 
Через ключевые слова выражается не только основ-
ная идея текста, но и авторская индивидуальность. 

Затем все отобранные тексты были распределе-
ны по их жанровой принадлежности. Такие жанры, 
как рассказы, частушки, анекдоты, переделки, со-
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храняют признаки жанров традиционного фольклора. 
К перечисленным жанрам мы добавили жанры пост-
фольклора и интернетлора: демотиваторы и рисун-
ки, тексты из учительских и родительских чатов, 
тексты разговорного жанра, тексты блогеров. Да-
лее приведены наиболее яркие примеры, полученные 
в результате анкетирования или редко встречающи-
еся в сети. В примерах, полученных в результате ан-
кетирования, исправлены грамматические ошибки.

Рассказы (истории) 
Заметки уставшей мамы. Моя мама рассказы-

вала, что когда они учились в школе, по вечерам все 
сидели в одной комнате за одним столом – дети го-
товили уроки, мама что-то штопала или вязала, отец 
мастерил или читал газеты. И никто никому не ме-
шал, дети учились хорошо, все получили высшее об-
разование. Сейчас у каждого своя комната, свой стол, 
компьютер, всякие штучки-дрючки, и не учатся! (ин-
формант 172, 1955 г. р., род. в Оренбурге, медицин-
ское образование).

Частушки 
Овердофига уроков,
Достаю решебники, 
Мама с папой пусть читают 
За меня учебники

(информант 17, 1997 г. р., 
филологическое образование, учитель).

Анекдоты 
– Вовочка, а ну, не грызи ручку!
– Не могу, у меня такая привычка: когда я нервни-

чаю, мне надо что-нибудь погрызть...
– Твоя привычка нам дорого обходится! Быстро 

отойди от двери, сядь и делай уроки!1

Мысли родителей после ввода дистанционного 
образования (школьная стенгазета к выпускному ве-
черу): Приношу свои глубочайшие извинения школь-
ным учителям. После первых дней дистанционного 
обучения я поняла, что моя дочь просто тупая, а ника-
кая ни талантливая и ранимая натура (информант 59, 
1963 г. р., род. в Челябинске, филологическое обра-
зование, учитель).

Переделки и сценарии школьных праздников 
Ты меня на рассвете разбудишь,
Хоть вчера я пришел полвторого.
И опять на уроки погонишь,
Не жалеешь ты сына родного.
Опоздаю, меня выгоняют,
«Двойки» ставят, к директору тащат!
И я снова не сделал домашку,
Ох, я бедный, совсем я пропащий

(архив автора, сценарий 
выпускного вечера, 2008 г.).

Песня черепахи Тортиллы 
Юный друг, долой компьютер,
Спрячь айфон свой и айпад!

И работай головою,
Как мы 40 лет назад

(архив автора, сценарий 
выпускного вечера, 2020 г.).

Из сценариев: 
– складывается впечатление, что современные учеб-

ники пишут вчерашние двоечники (информант 125, 
1991 г. р., техническое образование, род. в Оренбурге).

– из одиннадцати школьных лет я только и запом-
нил, как меня мама в первый класс привела, а папа 
с выпускного унёс (информант 125, 1992 г. р., фило-
логическое образование, род. в Оренбургском районе).

Демотиваторы и рисунки 
Господи, помоги мне сделать уроки с ребенком 

и остаться любящей мамочкой, культурной женщи-
ной, адекватной соседкой2.

Уроки сделаны: мать охрипла, дочь оглохла, сосе-
ди выучили все наизусть, собака пересказала3.

Чаты 
Уважаемые коллеги! Если Вы сдали все отчё-

ты, заполнили электронный журнал, ссылки по кон-
трольным и домашним работам, отчёт по столовой, 
то ЗАВТРА МОЖЕТЕ ОТДОХНУТЬ ОТ РАБОТЫ 
ДОМА (информант 207, 1972 г. р., учитель, род. и про-
живает в Оренбурге).

– Завтра экскурсия, сдаем по 300 рублей.
– Люблю постоянство: на шторы – 300 рублей, 

на обеды – 300 рублей, на автобус – 300 рублей (ин-
формант 213, 1981 г. р., учитель, род. в Башкирии, 
проживает в Оренбурге).

Тексты разговорного жанра 
Stand-up (Алексей Щербаков). ...А с какого… 

вы задаете задание домой, чтобы они его с родите-
лями делали? Мне это надо? Я дома сижу, лежу… 
А он приходит такой с портфелем и ко мне: «Па, по-
смотри, сколько нам всего сегодня задали!..»… И, са-
мое удивительное, у учительницы хватает наглости 
звонить: «Вы что, дома вообще не занимаетесь?» 
У меня – тот же самый вопрос: «Вы – школа, вы там 
что, вообще не занимались?»4

КВН 
Отец: Сына, я вчера с корпоратива пришел, все 

нормально было?
Сын: Да, ты мне даже уроки помогал делать! Мне 

задали написать песню про школу, а ты мне там ис-
правлял, зачеркивал…

Отец: Ну и как, песня понравилась?
Сын: Да-а-а, директору понравилась, участково-

му понравилась, детский психолог тоже заинтересо-
вался…5

Уральские пельмени 
Мать: первый землекоп копает траншею со скоро-

стью 5 метров в час, это понятно? 
Сын: Я спать хочу. 
Мать: Хватит ныть! Второй землекоп…
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Сын: Их что – два? Вы меня не любите…
Мать: Что ты несешь? Так, сейчас перерывчик 

на тортик!6

Блоги 
Из наблюдений ученицы: о школьном лицеме-

рии (Александра Токтарёва)
Установка учителя перед приездом комиссии: «Ког-

да я задаю вопрос, руки должны поднимать все. Те, 
кто знает ответ, поднимают правую руку, кто не зна-
ет – левую. И только попробуйте поднять правую руку 
и не ответить, когда я вызову!» 

«Вот твари, подонки! Расстрелять их всех, ублюд-
ков!» – реакция учительницы с более чем сорока-
летним стажем, заметившей на стене грязные сле-
ды от обуви7.

Для анализа мы отобрали по 10 текстов каждого 
жанра, иллюстрирующих бытование сюжета «делать 
уроки», отдавая предпочтение текстам, имеющим бо-
лее позднюю дату фиксации. Далее был осуществлен 
прагматический анализ постфольклорного текста. 

Несмотря на то, что в анализируемых текстах ис-
пользуются многозначные слова, мы не можем гово-
рить о расширении коммуникативных прав читателя, 
поскольку смысл и/или комический эффект строится 
именно на основе определенных значений слов. Так, 
после прочтения обращения «Вовочка, а ну, не грызи 
ручку!» читатель соотносит знак ручка с предметом, 
используемым для письма, тогда как из продолже-
ния диалога явствует, что речь идет о дверной ручке.

Особенность текстов ситуации «делать уроки»: ав-
тор вступает с читателем в сложную прагматическую 
игру, расставляет в тексте скрытые подсказки или ло-
вушки, намёки. Фрагменты диалогов родительских 
и учительских чатов, комментариев демонстрируют 
возможность участия в порождении текста. Наиболее 
полно возможность участия в порождении текста пре-
доставляется в текстах разговорного жанра. 

Об игнорировании коммуникативных прав читате-
ля мы можем говорить в случаях размещения в сети 
снимков экрана телефона с диалогами в чате, на кото-
рых показаны только несколько реплик, ограниченных 
полем экрана, то есть границы текстового простран-
ства резко оборваны. Однако понимание ситуации по-
могает читателю восстановить или додумать детали, 
поэтому речевое поведение автора не препятствует по-
лучению удовольствия от прочтения данного текста.

Так, в примере из КВН на вопрос «...песня понра-
вилась?» ожидаемым ответом является утвердитель-
ное «да», так как для членов языкового коллектива 
у переходного глагола у первую очередь воспроизво-
дится прямое дополнение (что понравилось – «пес-
ня»), а потом косвенное (понравилась кому – «ди-
ректору…»).

Лексические и стилистические средства выра-
зительности широко используются в современном 

школьном фольклоре. Рассмотрим лексические сред-
ства. Эпитеты встречаются в рассказах (историях), 
а также в учительских и родительских чатах: глубо-
чайшие извинения, талантливая и ранимая натура, 
интересные задания.

Устоявшиеся метафоры чаще встречаются в рас-
сказах, на учительских и родительских чатах, в анек-
дотах и частушках: лес рук, море проблем, море слёз, 
гранит науки, багаж знаний.

Особо следует отметить скрытые сравнения, ко-
торые являются обязательным условием демоти-
ваторов, так как перенос значения с одного слова 
на другое по сходству признаков происходит на ос-
нове понимания смысла изображения демотиватора, 
которое не всегда формулируется вербально, проис-
ходит сравнение некой интенции и предложенного 
текста (рис. 2 а, б).

Такое лексическое средство выразительности, как  
сравнение чаще оформляется прямым сопоставлени-
ем двух предметов: Учителя остервенели, как ГАИш-
ники (родительский чат).

Метонимия встречается достаточно редко: ударе-
ния надо смотреть у Розенталя (учительский чат).

Случаи иронии (насмешки), когда слова употре-
бляются в переносном смысле – со значением, об-
ратном прямому значению слова, – встречаются до-
статочно часто: я до безумия люблю делать уроки 
с дочерью, особенно после ночной смены, особенно 

Рис. 2. Демотиваторы на основе 
скрытого сравнения

б

а
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химию…; всего-то два легоньких параграфа (роди-
тельские чаты), …дети приносят нам одни огорче-
ния. А мы им – другие! (сценарий).

Ряд примеров, где сочетается несочитаемое, можно 
отнески к оксюморонам: Отец – тракторист, мать – 
прачка, в кого ты дебил такой! (КВН); …мама в пер-
вый класс привела, а папа с выпускного унёс (Инфор-
мант 125); демотиватор – 1 сентября (рис. 3). 

Случаи гиперболы выявлены в анкетах родителей: 
нам задали тысячу слов написать, выучить англий-
ский ценой собственной жизни.

Олицетворение встречается в историях, передел-
ках (песнях и стихах), сценариях праздников: …сердце 
спит, а надо еще генеалогическое древо рисовать (Ин-
формант 174).

Примером синекдохи является фраза: первокласс-
ник сегодня те тот, что лет 10 назад, примерами 
литоты: Почему учителя ставят пятерочки малю-
сенькие?; …Всего-то два легоньких параграфа (Ин-
формант 175), примерами перифраз: Спой, светик, 
не стыдись!8; Отвечай, тебе в войну надо было 
бы немцев пытать… (Информант 174).

Синтаксические средства выразительности встре-
чаются в произведениях, описывающих ситуацию 
«делать уроки» достаточно часто, далее приведены 
некоторые примеры:

– анафора: Я его и на тренировку, я и в школу, 
я и на родительское собрание…; 

– анадиплосис: …вызывают меня в школу. В шко-
лу я ходить не люблю…; 

– антитеза: наша новая классная и старая – как  
«стихи и проза, лед и пламень»; 

– градация: директору понравилась, участково-
му понравилась, детский психолог тоже заинтере-
совался...9; 

– риторические вопросы: А что я?; 
– эллипсис, намеренный пропуск слов, не влияю-

щих на смысл высказывания: А он приходит такой 
с портфелем – и ко мне (и говорит опущено. – Л. И.): 
«Па, посмотри»10; 

– эпифора: на шторы – 300 рублей, на автобус – 
300 рублей (Информант 118).

Обратимся к анализу сюжетно-композиционного 
построения анализируемых постфольклорных про-
изведений. Внешнюю композицию мы не рассматри-
ваем ввиду малого объема произведений. Сюжетные 
элементы внутренней композиции можно условно 
выделить только в рассказах, чатах, текстах разговор-
ного жанра. В подобных текстах присутствует экспо-
зиция, или завязка, наблюдается развитие действия 
и кульминация, а в развязке автор сообщения подво-
дит некоторые итоги, делает выводы. 

Образные элементы в анализируемых текстах при-
сутствуют в том случае, если это важно для повество-
вания. Речевые элементы представлены монолога-
ми (рассказы, тексты разговорного жанра, частушки, 
переделки), диалогами – тексты разговорного жан-
ра, видео, телевизионные шоу). Вставки и сложные 
композиционные приемы в примерах, отобранных 
для анализа, не выявлены.

Определения типов прагматических значений всех 
слов, составляющих постфольклорный текст, нецеле-
сообразно, так как текст может пересказываться (пе-
реписываться) другими словами. Мы будем выделять 
содержательно-прагматические аспекты ключевых 
слов текста, при стилистической характеристике ко-
торых мы учитывали их принадлежность к одному 
из функциональных стилей: тексты разговорного жан-
ра – подготовленная сценическая речь с элементами 
импровизации, частушки – подражание фольклорно-
му стилю, блоги – публицистический стиль, чаты – 
разговорный стиль.

Эмоциональная окраска слов соответствует сти-
лю произведения в целом и используется для созда-
ния желаемого эффекта и, далее, для стимулирования 
выполнения собеседником определённых действий. 
Эмоциональная окраска слов позволяет продемон-
стрировать:

– осуждение/неодобрение: не жалеешь ты сына 
родного…;

– пренебрежение: что ты там намалевал;
– презрение: подхалимство у неё всегда привет-

ствовалось; 
– уничижительность: ублюдки;
– стремление вызвать жалость: совсем я пропащий.
Отметим, что слова с яркой эмоциональной окра-

ской – сниженная лексика и эвфемизмы – исполь-
зуются в анализируемых текстах как для усиления 
выражения эмоционального состояния говорящего, 
так и для «связывания слов» (классический случай 
использования русского мата), в последнем случае 
сниженная лексика и эвфемизмы расцениваются го-
ворящим как фигура украшения речи в маргиналь-
ном понимании.

В текстах сюжета «делать уроки» присутствуют 
слова неофициального и просторечного реестров, сни-
женная лексика. Эмоциональная окраска лексики на-

Рис. 3. Демотиватор-оксюморон
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кладывается на общепринятое лексическое значение 
слова, передавая таким образом позицию автора мате-
риала, касающуюся описываемой ситуации.

Многозначные слова получают определенную 
нагрузку при их использовании в качестве метафо-
ры: Перемен, мы ждем перемен. Однозначные сло-
ва и устойчивые выражения имеют яркое оценочное 
значение: В мире нет справедливости – вчера сдела-
ли все уроки, а сегодня мороз – сидим дома!

В текстах присутствуют эмоционально окрашен-
ные слова с положительной и отрицательной оцен-
ками. Слова с положительной оценкой выражают 
одобрение – приличный; хорошее отношение, ласку, 
умиление – милота, восхищение – вайбово! Сло-
ва с отрицательной оценкой выражают неодобре-
ние – душный; страх – кринжовый; укор – накол-
басила; презрение – уроды. Среди них встречаются 
также фамильярные выражения (химичка) и бран-
ные выражения.

Характеризуя коммуникативную нагрузку ключе-
вых слов, мы отмечаем, что за каждым словом сто-
ит фрагмент действительности, каждое слово имеет 
тысячи связей в долговременной и оперативной па-
мяти, слова помогают устанавливать связность тек-
ста, обеспечивают формулирование умозаключений 
и контекстные ожидания. Если коммуникативное на-
значение текста – служить средством общения и со-
общения, и текст как речевое произведение служит 
средством организации отдельного акта речевой ком-
муникации в виде системы полного (трехчленного) 
состава, то каждое слово необходимо в данном тек-
сте именно в том значении, в котором оно употребле-
но/воспринято. Изменение или удаление хотя бы од-
ного слова изменяет весь текст.

Школьный фольклор как неотъемлемая часть 
школьных будней периода взросления и социали-
зации человека отражает формирование габитуса. 
По своему генезису фольклор, постфольклор и ин-
тернетлор – явления социокультурные, социальная 
среда стремится сохранить традиции и передать его 
последующим поколениям. Традиция никогда не бы-
вает застывшей, поэтому фольклорное сознание по-
стоянно генерирует идеи и интерпретирует изменя-
ющийся мир.

Прагматическая установка существенно влияет 
на языковое оформление текстов школьного фоль-
клора. Тексты, раскрывающие сюжет «делать уроки», 
способны производить коммуникативный эффект, со-
общать реципиенту индивидуально-авторское пони-
мание отношений между явлениями и их значимости 
в социальной, экономической, политической жизни 
общества, тем самым вызывать у реципиента прагма-
тические отношения к сообщаемому. Исследуемые 
тексты осуществляют прагматическое воздействие 
на получателя информации, причем прагматическое 

содержание текста разрабатывает и развивает праг-
матическую установку, сообщая ей определенную 
направленность, и, конкретизируя, доносит содер-
жание до адресата.

Изучение постфольклора вскрывает социальный 
подтекст произведений, косвенно сообщающий о со-
циальных опасностях, серьезных проблемах, которые 
трудно (или невозможно) решить. Тексты школьного 
фольклора, затрагивающие ситуацию «делать уроки», 
и особенно интернетлор, передают далеко не радост-
ное состояние современного образования. Снижение 
общего уровня образованности, падение авторитета 
учителя, неготовность и нежелание учеников много 
и серьезно трудиться – вот что стоит за каждой стро-
кой изученных текстов.

Ситуация семейного обучения находит отражение 
в постфольклорных текстах исключительно в поло-
жительном качестве – как альтернатива школьному 
обучению и как решение всех проблем с подготов-
кой уроков. Мнение автора статьи по этому поводу 
таково: онлайн-обучение не заменит живого обще-
ния с учителем; если ребенок не понимает изучаемую 
тему, её всё равно придётся объяснять родителям. По-
гружение в интернет-пространство, исключение об-
щения со сверстниками отрицательно сказываются 
на психике ребенка и его мировоззрении. 

Особо мы отмечаем наличие видеозаписей, разме-
щенных в интернете, в которых показан процесс вы-
полнения домашних заданий. В лучшем случае это 
удачная видеозапись курьезной ситуации или виде-
озапись, сделанная по заранее продуманному сцена-
рию. В худшем – это видео, снятое в режиме реаль-
ного времени, демонстрирующее родителей и детей, 
находящихся в состоянии истерии из-за завышенных 
требований школьных программ, а также вследствие 
патологического неумения выстраивать конструктив-
ный диалог и сложившегося стереотипа, что домаш-
ние задания выполняются только на грани нервно-
го срыва.

Примечания
1 URL: https://vse-shutochki.ru/anekdot/136462
2 URL: https://gigi.click/picture/gospodi-pomogi-

mne-sdelat-uroki-s-rebenkom-i-ostatsa-lubasej-
mamockoj-kulturnoj-zensinoj-i-OTk3NzE1

3 URL: https://demotos.ru/node/2996
4 URL: https://vimeo.com/367604012
5  U R L :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=AbcjgIUGC70
6  U R L :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=1IhChAzh2Io
7 URL:  h t tps : / /mel . fm/b log /a leksandra-

toktareva/74861-5-nablyudeny-uchenitsy-o-shkolnom-
litsemerii

8 URL: https://otmetim.info/shkolnyj-yumor/
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9  U R L :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=AbcjgIUGC70

10 URL: https://vimeo.com/367604012
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Исследованиям фразеологических единиц посвя-
щены работы многих отечественных лингвистов. Ос-
нову изучения устойчивых единиц заложил академик 
В.В. Виноградов, разработавший ключевые понятия 
фразеологии и определивший ее предмет, пробле-
мы и задачи [Виноградов: 162–189]. Благодаря тру-
дам этого выдающегося русского ученого фразеоло-
гия получила развитие как самостоятельная научная 
дисциплина. 

Как известно, зарубежные лингвисты не рассма-
тривают фразеологию как отдельную науку. Британ-
ские и американские ученые изучают ее при иссле-
довании семантики и грамматики. Даже выдающийся 
швейцарский лингвист Шарль Балли, который ввел 
сам термин «фразеология», придерживался мнения, 
что фразеология – это часть стилистики [Балли: 156].

Значительный вклад в изучение русской фра-
зеологии внесли В.П. Жуков, Е.М. Галкина-Федо-
рук, Б.А. Ларин, А.И. Молотков, А.М. Чепасова, 
Н.М. Шанский и др. 

В монографии А.М. Бабкина читаем: «Лексико-
графическая разработка фразеологического запаса 
может отвечать не только диахроническому изучению 
фразеологических единиц, но и синхроническому их 
изучению. Для современного фонда русского языка 
чрезвычайно характерна синонимичность фразеоло-
гических единиц. Для выражения таких, например, 
понятий, как ‟исчез”, ‟возник”, ‟хитер”, ‟простоду-
шен”, ‟пьян”, ‟умер”, ‟рано” и т. п., употребляют-
ся десятки фразеологизмов, семантические оттенки 
и стилистическая окраска которых могут быть рас-
крыты лишь сопоставительно, то есть в обширном 
идеографическом или синонимическом словаре рус-
ских фразеологических единиц [Бабкин: 12].

Под фразеологической единицей большинство оте-
чественных языковедов подразумевают устойчивое 
сочетание слов, постоянную комбинацию словесных 
знаков, предельную и целостную, воспроизводимую 
в речи его носителей, основанную на внутренней за-
висимости его членов, состоящую минимум из двух 
слов, находящихся в определённой последовательно-
сти, обладающую единым значением [Ахманова: 506]. 

В более поздних работах по фразеологии все чаще 
говорится о способности фразеологизмов к моди-
фикациям, трансформациям на различных уровнях. 
Современные фразеологи Л.П. Гашева и Н.Ю. Гу-
байдуллина пишут: «Под трансформацией фразео-
логических единиц понимается необычное, лишен-
ное автоматизма использование фразеологических 
единиц с изменением формы и содержания (в одном 
случае семантические изменения являются явными, 
в другом – изменение формы слегка преобразует се-
мантику фразеологических единиц). При этом проис-
ходит приспособление фразеологизма к требованиям 
контекста» [Гашева, Губайдулина: 20].

В данном исследовании мы рассмотрели особен-
ности употребления русских фразеологизмов в со-
временной речи, их звуковые видоизменения, впер-
вые применили термин «мондегрин» применительно 
к фразеологическим единицам и привели примеры 
данного явления в живой разговорной речи.

Сейчас основным способом пополнения фразео-
логического состава русского языка является язык со-
циальных сетей и других интернет-ресурсов (не в ре-
сурсе, доброго времени суток, не в Сети, в активном 
поиске, обратная связь, марафон желаний, под сто-
лом и мн. др.). Фразеологический фонд постоянно по-
полняется за счет кинофильмов, рекламных роликов, 
«мемов». Многие новые единицы «уходят в народ» 
и широко употребляются людьми разных поколений 
и уровней образования [Гареева: 153].

Благодаря своей многочисленной аудитории ин-
тернет-ресурсы способствуют и широкому распро-
странению фразеологических ошибок. С активным 
употреблением в интернете связаны многочислен-
ные нарушения фразеологических норм: править 
балом (вместо править бал), предоставленные неу-
добства (вместо доставленные неудобства), в срав-
нении от некоторых (вместо в сравнении с неко-
торыми), скрипя сердцем (вместо скрепя сердце), 
летать в облаках (вместо витать в облаках) и мно-
гие другие. 

В данной работе были использованы теоретиче-
ские и практические методы. В теоретической части 
исследования применялись типологический и описа-
тельный методы. В практической части использовал-
ся метод сплошной выборки видоизмененных фразео-
логических единиц из различных интернет-ресурсов, 
современной российской беллетристики и живой раз-
говорной речи.

В результате материалов картотеки, включающей 
285 единиц, были определены два основных типа 
ошибок в употреблении фразеологизмов:

1. Образование ошибочных форм или неправиль-
ное понимание значений фразеологизмов, вызванные 
трудностью усвоения, недостаточным словарным за-
пасом носителей языка или редким использованием 
отдельных единиц.

2. Искажения фразеологизмов, происходящие 
вследствие неправильного слухового восприятия 
фразеологизмов. Данное явление также называется 
мондегрин (англ. mondegreen – ослышка). У моло-
дежи в большинстве случаев оно связано с бедно-
стью словарного запаса, дефицитом чтения и недо-
статочным кругозором.

В рамках нашего исследования мы остановились 
на рассмотрении второго типа фразеологических 
ошибок, связанных со звуковым искажением единиц. 
К ошибкам этого типа относим наиболее распро-
страненные лексические искажения уже существу-
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ющих в языке фразеологических единиц по причине 
их ошибочного слухового восприятия (мондегрины).

Мондегрин (англ. mondegreen) – это неправиль-
ное толкование фразы, придающее ей новое значе-
ние. Американская писательница Сильвия Райт ввела 
данный термин в 1954 году. Он был связан с детским 
воспоминанием о том, как ее мать читала шотланд-
скую балладу «The Bonny Earl of Murray» (из книги 
Томаса Перси «Реликвии древней английской поэзии» 
1765 года) и неправильно расслышала слова «поло-
жите его на зелень» («And laid him on the green») 
как «леди Мондегрин». 

«Мондегрин» был включен в издание 2000 года 
словаря колледжа Вебстера Random House и в Ок-
сфордский словарь английского языка в 2002 году. 
Университетский словарь Merriam-Webster добавил 
это слово в 2008 году.

Феномен мондегрина обычно упоминается при-
менительно к ослышкам при прослушивании поэ-
тических произведений или песен. Человек, не рас-
слышавший слова песни или стихотворения, вместо 
плохо слышимого слова подставляет другое, близкое 
по звучанию и относительно вписывающееся в об-
щий смысл.

По данным различных психологических иссле-
дований, мондегрины связаны с двухступенчатым 
процессом обработки информации. Сначала звук 
через ухо попадает в височную долю мозга – в от-
дел, отвечающий за восприятие звуковой информа-
ции. После этого запускается процесс осмысления 
услышанного. Мондегрин возникает в тот момент, 
когда между восприятием и осмыслением происхо-
дит сбой, при котором люди слышат один и тот же 
аудиосигнал, но мозг отдельных людей почему-то 
выдает неверную интерпретацию. Например, мож-
но не расслышать слова из-за шума или отсутствия 
визуального контакта с источником звука. В такой 
ситуации возникает неопределенность: мозг ищет 
подходящий ответ, но может ошибиться. «Ослышки» 
могут вызывать и сложносоставные слова. Услышав 
длинный набор звуков, мозг пытается их сгруппиро-
вать и логически разбить на составные, что в итоге 
приводит к искажению смысла.

Полагаем, что данный термин возможно приме-
нять и к «ослышкам», ведущим к неправильному упо-
треблению фразеологических единиц. Например: ки-
сельная барышня (вместо кисейная барышня), полный 
раздрайв (вместо полный раздрай), не нытьем, так 
катаньем (вместо не мытьем, так катаньем), до-
вести до белого колена (вместо до белого каления), 
скрипя сердцем (вместо скрепя сердце), летать в об-
лаках (вместо витать в облаках), хоть кол на голове 
чеши (вместо хоть кол на голове теши) и др. 

Вероятно, такие «ослышки» связаны с редким ис-
пользованием, малоупотребительностью какого-либо 

слова в составе оригинальной фразеологической еди-
ницы. То есть лексическая непонятность компонента 
приводит к невозможности осмыслить оригинальную 
форму фразеологизма, поэтому отдельные сочетания 
звуков проецируются на потенциально имеющуюся 
в сознании слушателя лексему. 

Назовем самые распространенные причины по-
добных звуковых искажений при употреблении фра-
зеологических единиц: а) слабое владение литера-
турными нормами; б) дефицит словарного запаса, 
бедность грамматического строя речи; в) неразви-
тость языкового чутья, отсутствия чувства стиля 
и языковой меры; г) отсутствие навыка речевого са-
моконтроля; д) неумение или нежелание пользо-
ваться словарями и справочниками для разрешения 
трудных случаев написания, произношения, сло-
вообразования; е) низкая читательская активность, 
нежелание знакомиться с образцами словоупотре-
бления в произведениях классиков; ж) речевые на-
рушения (дисграфия и дизорфография, общее недо-
развитие речи).

Однако не все случаи трансформации фразеоло-
гизмов являются нарушениями фразеологических 
норм. Многие единицы получили новые значения 
в соответствии с современными реалиями. При этом 
многие устойчивые единицы начали употребляться 
в более широком значении, получили новые смыс-
лы, а также породили большое количество квазифра-
зеологизмов (или пан, или пропан; а ВОЗ и ныне там; 
с пенсией по жизни). Последние особенно часто ис-
пользуются журналистами при создании ярких, запо-
минающихся заголовков.

По мнению Б.А. Ларина, семантическое обновле-
ние наступает обычно в силу все более вольного, пе-
реносного употребления: от конкретного значения 
к абстрактному, от частного случая к обобщению. 
Новое метафорическое значение имеет тенденцию 
к слитности, к некоторому упрощению. Параллельно 
этим семантическим процессам происходит обычно 
утрата некоторых звеньев фразы, тех слов, например, 
которые более всего относились к конкретному част-
ному значению первоначальной фразы; далее меняет-
ся и грамматическая структура [Ларин: 141].

Трансформационные процессы говорят о том, 
что русский язык непрерывно развивается: одни еди-
ницы видоизменяются, другие постепенно исчезают 
из языка и вместо них появляются новые, а некото-
рые из них приобретают вторую жизнь.

Тем не менее, даже с учетом склонности фразео-
логических единиц к изменчивости и модификациям, 
для языка важно сохранять их классические форму 
и содержание, так как основные признаки фразеоло-
гизмов – их устойчивость и воспроизводимость – по-
зволяют сберечь богатство фразеологического фон-
да языка и передавать его следующим поколениям.
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Аннотация. В конце XX – начале XXI века в терминологическую лексику сферы образования вошли новые наименования 
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Современный этап образования – это этап непре-
рывных изменений самого разного характера. Про-
цессы глобализации и модернизации образователь-
ного пространства служат причиной порождения 
инновационных форм организации педагогической 
деятельности. В связи с этим появляется потребность 
в обозначении разных явлений, процессов, необходи-
мы новые слова и словосочетания для их наименова-
ния. В современной терминологии образовательной 
сферы особенно много иностранных слов. В частно-
сти, неологизмами пополнилась лексическая группа 
наименований лица в образовательной сфере (напри-
мер, тьютор, ментор, коуч, эдвайзер и др.).

В центре внимания данной работы оказалась лек-
сема тьютор, которая прочно вошла в лексику совре-
менной образовательной системы и стала наименова-
нием новой педагогической должности в российском 
образовании с 2008 года1. О том, что наименование 
тьютор актуально, свидетельствует огромное коли-
чество научных работ по педагогике. В современных 
исследованиях рассматривается тьюторская деятель-
ность как особый вид педагогической деятельно-
сти [Кежов 2018], история становления профессии 
тьютора в системе российского образования [Верев-
кина 2019], профессиональная подготовка тьюто-
ров [Рылов, Соловова 2022]. Кроме этого, о профес-
сии тьютора, ее отличии от других педагогических 
должностей, о схемах тьюторской деятельности мно-
го говорят и пишут в СМИ, в связи с чем лексема 
тьютор характеризуется высокой частотностью упо-
требления в газетных текстах, в методических разра-
ботках педагогов в Интернете. На основании данных 
фактов можно определить актуальность темы иссле-
дования, которая заключается в том, что в настоя-
щее время слово тьютор является ключевым словом 
в образовательной сфере, его производные актив-
но употребляются в современной письменной и уст-
ной речи, однако в лексикографических источниках 
отмечены не все значения лексемы тьютор. В свя-
зи с этим необходимым является изучение особенно-
стей функционирования слова тьютор в современ-
ном русском языке.

Целью данного исследования является изучение 
и описание функционально-семантических особен-
ностей слова тьютор на материале разных словарей, 
текстов из «Национального корпуса русского языка» 
с 2010 по 2023 гг. (далее – НКРЯ). Источником сбора 
языкового материала также были публикации совре-
менной прессы, Интернета, тексты научных статей. 
Научная новизна работы состоит в том, что впервые 
представлено полное описание семантических осо-
бенностей существительного тьютор. В работе были 
поставлены следующие задачи:

1) отметить все значения, входящие в большой се-
мантический объем термина тьютор;

2) определить сферы функционирования данной 
лексемы;

3) описать особенности сочетаемости лексемы 
в современном русском языке.

В современном русском языке слово тьютор яв-
ляется многозначным. В текстах НКРЯ, созданных 
в период с 2010 по 2023 г., зафиксировано 262 вхож-
дения лексемы тьютор, из них 200 примеров в газет-
ных текстах, 20 – в основном подкорпусе, 42 – в под-
корпусе текстов из социальных сетей. Слово тьютор 
так крепко укоренилось в современной речи, стало 
настолько частотным в употреблении, что в языке 
создались условия для его семантической деривации.

В настоящее время актуальным является вопрос, 
кого именно называют тьютором. Для ответа на этот 
вопрос обратимся в первую очередь к лексикографи-
ческим источникам, что позволит проследить изме-
нения, которые происходили в семантической исто-
рии данного слова.

Как известно, слово тьютор является заимство-
ванным из английского языка. По происхождению 
латинское слово tūtor «защитник, опекун» – от гла-
гола tueor – «заботиться, оберегать». Впервые наи-
менование тьютор было зафиксировано в 1998 году 
в «Толковом словаре иностранных слов» Л.П. Кры-
сина, в котором находим следующее значение данно-
го слова: «В системе школьного и университетского 
образования Великобритании: наставник, воспита-
тель; куратор студенческой группы» [Крысин: 801]. 
В «Современном толковом словаре русского язы-
ка» Т.Ф. Ефремовой на первом месте указано значе-
ние «индивидуальный научный руководитель уча-
щихся колледжа или университета, помогающий им 
наиболее разумно организовать учебный процесс, 
на втором – «куратор, воспитатель в учебном заве-
дении» [Ефремова 2000]. 

Прежде всего следует отметить, что слово тью-
тор получило широкое распространение в школьном 
образовании. Именно в этой сфере тьютором нача-
ли обозначать должность педагогического работни-
ка. Первоначально тьютором именовали «должность, 
соответствующую должности классного руководите-
ля, но с функциями обеспечения благоприятных ус-
ловий деятельности для каждого учащегося с целью 
их подготовки к выбору профессии на основе выяв-
ления способностей путем тестирования» [Совре-
менный образовательный процесс: 152]. Однако со 
временем содержание данного термина изменилось.

С 2017 года тьютором стали называть педагоги-
ческого работника в дошкольном, начальном школь-
ном и среднем школьном образовании (Приказ 
от 2017 г.2). Слово тьютор приобрело в данной сфе-
ре значение «специалист в области воспитания, кото-
рый занимается организацией образовательной сре-
ды для реализации обучающимися индивидуальных 
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образовательных маршрутов, проектов». Кроме это-
го, специалистов, которые организуют образователь-
ный процесс в рамках организации индивидуально-
ориентированной помощи ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в детском 
саду и в школе, также стали именовать тьютором: 
Но большей проблемой является то, что в школах 
не хватает тьюторов – специалистов, которые до-
полнительно индивидуально работают во время уро-
ков с детьми с ОВЗ3. Как видим, слово тьютор в сфе-
ре школьного образования имеет несколько значений.

В системе высшего образования лексема тью-
тор, во-первых, функционирует со значением «на-
ставник для первокурсников». Таким куратором мо-
жет быть как педагог, так и студент старших курсов: 
Если тьюторы-студенты чаще всего заняты вопро-
сами адаптации первокурсников, то деятельность 
тьюторов-преподавателей направлена на помощь 
в формировании образовательных траекторий обу-
чающихся [Тьюторы для студентов 2020]. Во-вторых, 
тьютор противопоставляется лектору, также так мо-
гут называть преподавателя-консультанта: Заметную 
роль в процессе обучения играет также преподава-
тель-консультант (тьютор), который закрепляет-
ся за группой студентов. Преподавание осущест-
вляется по принципу супервизии: лектор проводит 
занятия, формирует наполнение курса, а тьютор 
осуществляет коммуникацию со студентами, отве-
чает на вопросы, помогает с решением задач4.

Развитие цифровых технологий обучения приве-
ло к необходимости появления специалистов, которые 
могут оказывать методическую и организационную 
помощь в формировании самостоятельной работы 
учащихся, создавать учебное взаимодействие меж-
ду ними в условиях электронного обучения (включая 
электронное дистанционное). С внедрением в образо-
вательный процесс дистанционной формы обучения 
происходит расширение семантики слова тьютор. 
Так, в «Самом новейшем толковом словаре русского 
языка ХХI века», кроме исходного значения «куратор, 
опекун, воспитатель в учебном заведении», обнару-
живаем значение «преподаватель-консультант в си-
стеме дистанционного обучения» [Шагалова: 324]. 
А «Словарь терминов и понятий цифровой дидакти-
ки» так объясняет значение лексемы тьютор: тьютор 
в условиях цифрового обучения – это педагог, кото-
рый сопровождает индивидуальное развитие учени-
ков в рамках дисциплин, формирующих образователь-
ную программу [Словарь терминов и понятий: 28]: 
Мы предлагаем интерактивную площадку для дис-
танционного общения, чтобы в любое время можно 
было связаться со своим тьютором и задать вопрос5. 
Интересно, что в лексике современного английско-
го языка уже функционируют такие неологизмы, как  
zoom tutor, online tutor или Skype tutor, которые осу-

ществляют преподавание с помощью различных ин-
формационных онлайн платформ [Astapenko: 38].

С появлением в российском образовании тью-
торинга как новой формы повышения квалифика-
ции педагогов слово тьютор стало употребляться 
и в данной сфере. В системе повышения квалифи-
кации под термином тьютор понимается консуль-
тант, обучающий взрослых, обеспечивающий сопро-
вождение индивидуальной траектории образования 
и развития педагога в системе повышения квали-
фикации, то есть «тьютор помогает решать рабо-
чие проблемы и поддерживает начинающих педаго-
гов» [Даммерер, Циглер, Бартонек: 61].

В связи с тем, что в настоящее время популяр-
ным стало обучение детей в домашних условиях, лек-
сика, обслуживающая сферу частного образования, 
также претерпевает изменения [Гатауллина, Заляло-
ва 2019]. В указанной сфере появились новые наи-
менования лиц, в частности слово тьютор: К тому 
же до этого мы были вынуждены оплачивать детям 
няню-тьютора, которая помогала им делать уро-
ки6. В сфере домашнего образования тьютор име-
ет значение «няня, воспитатель, домашний учитель, 
опекун». Можно отметить, что в НКРЯ данное зна-
чение особенно актуализировано в сообщениях со-
циальных сетей. Как правило, это объявления о ра-
боте и вакансиях. Например: Гувернантка – педагог, 
тьютор, няня, для детей от 4 лет7.

Особенности сочетаемости существительно-
го тьютор с определенными словами позволяют 
уточнить и лучше понять значения, которые при-
сущи данному слову. Так, лексема тьютор употре-
бляется в сочетании с прилагательными опытный, 
федеральный, зарубежный, профессиональный, до-
машний, сертифицированный. Словосочетания тью-
тор школы, тьютор студенческой группы, тьютор 
курса, тьютор отделения, тьюторы ассоциации 
электронного образования указывают на сферы его 
функционирования. Глагольные словосочетания при-
гласить тьютора, назначить тьютора, подгото-
вить тьютора, дать тьютора (кому), приставить 
тьютора (к кому) говорят об особенностях деятель-
ности тьютора. 

Синонимами слова тьютор являются лексемы 
репетитор, преподаватель-консультант, консуль-
тант, куратор, опекун, опытный специалист, учи-
тель. Компоненты, используемые в образовании 
сложных слов (тьютор-наставник, тьютор-асси-
стент, учитель-тьютор, студент-тьютор, педа-
гог-тьютор), указывают на характер деятельности 
тьютора. Появление подобных композитов в языке 
свидетельствует о семантической адаптации заим-
ствованного слова в языке.

Примеры функционирования слова тьютор в тек-
стах НКРЯ также демонстрируют сочетаемость его со 
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словами, обозначающими предмет изучения, напри-
мер: тьютор по биологии, тьютор по химии, тью-
тор по английскому языку и т. д. В этих случаях тью-
тором называют преподавателя-тренера по учебному 
курсу. Обычно данные словосочетания функциони-
руют, когда речь идет о домашнем образовании, о до-
машних тьюторах. Слово тьютор часто функциони-
рует и в конструкции тьютор какой-либо программы: 
сертифицированный тьютор программы Intel. Здесь 
актуализируется значение тьютора как специалиста, 
проводящего мастер-классы, которые являются фор-
мой повышения педагогического мастерства.

Многочисленные сочетания лексемы тьютор с су-
ществительными с абстрактным, процессуальным 
значением указывают на актуальность и популяр-
ность тьюторской деятельности: нехватка тьюто-
ров, подготовка тьюторов, поддержка тьюторов, 
конкурсный набор тьюторов, компетенции тьютора, 
деятельность тьютора, занятие с тьютором, необ-
ходимость в тьюторах, профессионализм тьютора, 
институт тьюторов, система тьюторов, команда 
тьюторов, программа тьюторов, повышение квали-
фикации тьюторов.

Кроме проанализированных семантических 
и функциональных особенностей, следует отметить, 
что наблюдается процесс расширения сочетаемости 
слова тьютор и проникновения его для наименова-
ния новых специалистов в другие сферы деятель-
ности: в кадровый менеджмент, социальную сферу, 
психологию. Так, например, зафиксированы случаи 
употребления этого слова для наименования специа-
листа в сфере социальных услу: «Предприятию, осо-
бенно на первых порах, надо предоставлять своего 
рода социального тьютора от государства, кото-
рый помог бы создать в компании здоровую атмос-
феру и помочь людям адаптироваться в коллекти-
ве», – отметил Карамышев8. Популярными стали 
так называемые карьерные тьюторы – специалисты, 
обеспечивающие сопровождение карьеры, помогаю-
щие развивать профессиональную и деловую карье-
ру людей. В сфере управления персоналом все чаще 
встречается употребление слова тьютор для наи-
менования специалиста, который оказывает помощь 
в обучении и развитии сотрудников в компании: тью-
тор для сотрудников компании. В сфере оказания 
психологических услуг также употребляют слово 
тьютор: тьютор в психологической помощи, тью-
тор развития эмоционального состояния. 

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет получить полное представление о заимство-
ванном слове тьютор, описать значения этого се-
мантически емкого слова и определить особенности 
его употребления в речи. Лексема тьютор называ-
ет достаточно широкий круг лиц в сфере образо-
вания, оно проникло во все системы образования: 

дошкольную, школьную, высшую, в систему допол-
нительного профессионального образования, а так-
же используется в разных видах обучения (в дис-
танционном, домашнем). В настоящее время слово 
тьютор находится в ряду лексем, называющих лиц, 
обучающих кого-либо чему-либо, то есть называю-
щих разные педагогические профессии: препода-
ватель, лектор, консультант, педагог-организатор, 
методист. Нередко тьютор является синонимом 
к слову консультант, преподаватель-тренер. Как вид-
но, слово тьютор постепенно закрепилось в ка-
честве отдельной педагогической должности. По-
скольку явление тьюторизации (индивидуализации 
образования) и процесс тьюторства (сопровождения 
обучающихся) являются актуальными и социально 
значимыми для всей системы российского образо-
вания (о чем говорят примеры тьюторизация стра-
ны, тьюторизация образования), лексема тьютор 
часто встречается в текстах разных жанров (публи-
цистических, научных, учебно-методических). Сло-
во тьютор используется как общеупотребительное 
«воспитатель, консультант, наставник» и как про-
фессионально маркированное, так как входит в со-
став терминологии, в частности оно зафиксирова-
но в педагогическом терминологическом словаре, 
в словаре бизнес-терминов, в словаре методиче-
ских терминов и понятий. Многообразие опреде-
лений исследуемой лексемы свидетельствует о том, 
что ее значения трансформируются и эволюциони-
руют. Приведенные в работе примеры функциони-
рования слова тьютор позволяют наметить пути его 
дальнейшей семантической эволюции: тьютор в се-
мейном (домашнем) образовании, в цифровой сре-
де, в социальной сфере, в менеджменте. 

Перспективы дальнейшего исследования возмож-
ны в изучении словообразовательного потенциала 
заимствованного слова тьютор, поскольку оно вы-
ступает производящей базой для образования ряда 
производных слов (тьюторский, тьюторство, тью-
торша и др.). 

Примечания
1 Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников образования: 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Минздравсоцразви-
тия России) от 5 мая 2008 г. № 216н. URL: https://base.
garant.ru/193313/?ysclid=lgzfexcyed517402706 (дата 
обращения: 28.04.2023).

2 Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания: Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 
2017 г. № 10н. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71495630/?ysclid=lgzfjwzzh0827726104 (дата 
обращения: 28.04.2023).
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3 Инклюзивное образование набирает обороты // 
Парламентская газета. 05.2019. Доступ из «Националь-
ного корпуса русского языка» (НКРЯ). URL: https://
ruscorpora.ru

4 Баева Л.В. Проблемы и перспективы развития 
открытого дистанционного образования в условиях 
электронной культуры // Информационное общество. 
2017. Доступ из НКРЯ. URL: https://ruscorpora.ru

5 Свежий взгляд на кадры // Эксперт. 2015. Доступ 
из НКРЯ. URL: https://ruscorpora.ru

6 Наталья Гранина. Учитель стал его гнобить // lenta.
ru. 2017.03. Доступ из НКРЯ. URL: https://ruscorpora.ru

7 CypRus Helpers. telegram CypRus Helpers. 
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Аннотация. Признаваемая носителями любых языков неоспоримая ценность речи широко отразилась в выражениях на-
родного происхождения – пословицах и поговорках. Высказывая в краткой выразительной форме мысли о разных 
сторонах речи, говорящие вербализуют целый спектр прескрипций, связанных с данным видом деятельности. Боль-
шую группу составляют в русском языке паремии, подчеркивающие важность разумного подхода к речи. При ана-
лизе пословиц с компонентом слово, где оно наиболее часто выступает в значении ‘речь (фрагмент речи, фраза, 
реплика)’, удается выявить стереотипные представления о важности проявления субъектом речи серьезности, ос-
мотрительности, о позитивной оценке взвешенной, неспешной, продуманной, лаконичной речи, о необходимости 
соблюдения некоторых правил осуществления коммуникации, таких как уважительное отношение к собеседнику 
и т. д. Использование методов семантического, лингвокультурологического и сравнительно-сопоставительного ана-
лиза 404 паремий русского и 360 паремий китайского языков позволяет увидеть универсальные установки, совпа-
дающие у русских и китайцев, и национально-окрашенные представления, выражаемые в паремике только одного 
из языков. Русская и китайская лингвокультуры обнаруживают немало совпадающих установок (значимость дела 
по сравнению со словом; невозможность вернуть сказанное; необходимость осторожности в выборе слов и др.). Од-
нако способы их вербализации могут отличаться у русских и китайцев. В китайских пословицах отмечается акцент 
на важности большего внимания к собеседнику. 

Ключевые слова: пословица, стереотип, речь, русский и китайский языки, лингвокультурологический аспект, правила ком-
муникации, универсальные и этномаркированные представления.
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Abstract. All language users recognize the undeniable value of speech, which is widely refl ected in the expression of national 
ancestry – proverbs and sayings. By briefl y and expressively expressing their thoughts on different aspects, the speakers 
express various predicates related to these activities. In Russian, paremias that emphasise the importance of a reasonable 
approach to speech make up a large group. When analysing proverbs with the component “word”, where it most often 
appears in the meaning of “speech (a fragment of speech, phrase, remark)”, it is possible to identify stereotypical ideas 
about the importance of the manifestation of seriousness, discretion by the subject of speech, about a positive assessment of 
balanced, leisurely, thoughtful, concise speech, about the need to follow some rules for communication – such as respectful 
attitude towards the interlocutor, etc. Using the methods of semantics, language culture, and comparative analysis of 
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Введение. Лингвокультурология – направление 
в языкознании, «нацеленное на изучение культу-
ры в языке и языка в культуре» [Карасик: 4] и заня-
тое поиском закономерностей языкового преобра-
зования действительности, – во многом опирается 
на массив устойчивых единиц языка. По мнению 
В.Н. Телия, для лингвокультурологии базовым яв-
ляется понятие культурной коннотации как спо-
соба воплощения культуры в языковой знак [Те-
лия 1999: 16]. Это мнение разделяет М.Л. Ковшова, 
определяя коннотацию как извлечённую из созна-
ния культурную информацию, которая «соединяет-
ся со словесными знаками языка и фольклора – иди-
омами и паремиями, добавляется в их семантику 
в виде особого категориального компонента» [Ков-
шова 2019: 173]. Паремии как весьма своеобраз-
ные знаки языка, фиксирующие не только разно-
образные жизненные ситуации, но и способы их 
осмысления коллективным этномаркированным со-
знанием, активно и плодотворно изучаются в линг-
вокультурологическом аспекте – это подтверждается 
трудами таких исследователей, как Н. Ф. Алефи-
ренко, Д.Б. Гудков, М.Л. Ковшова [2013], В.В. Крас-
ных [2001], В.А. Маслова [2020], Е.И. Селиверсто-
ва [2020], В.Н. Телия [1996] и др.

Культура воспринимается человеком по-разному: 
это зависит от того, как она фиксируется в языке 
и как хранится в его сознании и в коллективном язы-
ковом сознании, как проявляется в поведении социу-
ма – в том числе в речевом, как вербализуется в дис-
курсе, обусловливая его национально-культурную 
специфику. Зачастую это «культурное содержание» 
не осознается и не рефлексируется самим предста-
вителем определенной культуры [Красных 2001: 5], 
оно хранится на глубинных уровнях человеческого 
сознания и передается носителями культуры неосоз-
нанно, в том числе через паремии.

Фразеопаремиологический фонд языка – это та 
область, где язык и культура взаимодействуют очень 
активно: эти единицы относятся к разряду «наибо-
лее культуроносных сущностей» [Маслова 2014: 
79]. Паремиологические единицы (ПЕ) ценны тем, 
что, формируясь в процессе развития культуры на-
рода, они фиксируют и передают «установки куль-

404 Russian paremias and 360 Chinese paremias, we can see universal attitudes that coincide among Russians and Chinese, 
as well as nationally coloured ideas expressed in paremics of only one of the languages. Russian and Chinese linguocultures 
reveal a lot of similar attitudes (the importance of the case, when comparing to the word; the impossibility of taking back what 
was said; the need to be careful when choosing words, etc.). However, the ways of their verbalisation may differ between 
Russians and Chinese. Chinese proverbs emphasise the importance of paying more attention to interlocutors.

Keywords: proverb, stereotype, speech, Russian vs. Chinese, linguoculturological aspect, communication rules, universal and 
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туры и стереотипы, эталоны и архетипы» [Масло-
ва 2004: 82]. Под установкой культуры понимаются 
«ментальные образцы, играющие роль прескрипций 
для жизненных практик» [Телия 1999: 18], являю-
щиеся продуктом взаимодействия членов социума. 
Они могут выступать в качестве констатации неко-
его осознаваемого и признанного закономерным по-
рядка вещей (ср., например, идею «Молчаливого ско-
рее сочтут умным, нежели болтуна», реализованную 
ПЕ Промолчи – за умного сойдешь) либо, наоборот, 
отступлений от него, также привлекающих внимание 
говорящих и поэтому вербализуемых. 

Языковое воплощение идей в ПЕ разных наро-
дов может обнаруживать как точки схождения, бли-
зости, «общечеловеческие конденсированные смыс-
лы» (В.А. Маслова), обусловленные сходством 
предметов и явлений окружающего мира и общно-
стью законов человеческого мышления, так и на-
ционально-специфические черты, объясняемые хо-
дом истории, культурным своеобразием, различиями 
в бытовой и производственной сферах и т. д.

Тем более интересно обращение к устойчивым 
выражениям неродственных языков – русского и ки-
тайского, позволяющее выявить, с одной стороны, 
универсальное, а с другой – национально-специфи-
ческое в представлениях русских и китайцев о языке 
и речи и их роли в жизни человека.

Язык есть определяющее свойство культуры 
и человека как её представителя. По этой причине 
важным видится изучение языковой картины мира, 
репрезентирующей с разных позиций восприятие 
и оценку носителями культуры важнейшего вида че-
ловеческой деятельности, а именно – речи. Паремии, 
вербализующие представления о речи, присутствуют 
во всех языках, а их национальная специфика про-
является в различии идей и стереотипов, выражае-
мых ПЕ в определённой культуре, а также исполь-
зуемых для этого эталонов и образов. Не случайно 
процесс говорения и восприятия речи неоднократно 
становился предметом изучения на материале раз-
ных языков, в частности Е.С. Яковлевой [Яковле-
ва], А.Б. Татиевой [Татиева], М.С. Гутовской [Гутов-
ская], С.А. Николаевой [Николаева], Лю Синьи [Лю 
Синьи] и др.
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До сих пор, однако, подробное изучение стерео-
типных представлений, вербализуемых русскими па-
ремиями, говорящими о должной взвешенности речи, 
правильности ее формы и содержания, на фоне ки-
тайских не проводилось.

Речь представлена в паремиологической картине 
мира очень широко, поскольку это достаточно ёмкое 
понятие, охватывающее механизм для производства 
и восприятия речи, речевой акт и речевое произве-
дение, речевое взаимодействие и языковое созна-
ние [Гутовская: 65–67]. Речь способна передавать 
многообразие прагматических смыслов и характери-
зовать языковую личность.

Не имея возможности максимально охватить 
в рамках данной статьи стереотипные представле-
ния и лингвокультурные установки, вербализован-
ные русскими и китайскими пословицами о речи, 
остановимся на тех единицах, которые реализуют 
различные аспекты важной идеи о необходимости 
взвешенного отношения к речи – как к процессу 
и особенностям ее осуществления, так и, безусловно, 
к содержанию. Формальным критерием отбора рус-
ского материала послужили компоненты слово, слов-
цо, слова́, словечко, однако в китайских паремиях бо-
лее важным при отборе материала оказался критерий 
аналогичности, то есть соответствия в целом русским 
выражениям по смыслу, передаваемой идее. Не всег-
да при этом в состав китайской ПЕ входит компонент 
с именной семантикой; ср., например, китайскую ПЕ, 
в которой этого компонента нет: 没有调查就没有发

言权 – букв. «Не будучи знатоком, не имеешь пра-
ва высказываться», то есть ‘не имеешь права слова’.

Материалом для нашего исследования послужи-
ли 180 русских пословиц, почерпнутых из словаря 
«Пословицы русского народа» В.И Даля, и 126 еди-
ниц из «Большого словаря китайских пословиц» Уэнь 
Дуаньчэна.

Пословицы с компонентом слово направлены 
в первую очередь на регламентацию речевого поведе-
ния человека. Речь дана человеку для осуществления 
коммуникации, и неслучайно поэтому одну из наи-
более многочисленных групп ПЕ о речи составля-
ют изречения, содержащие рекомендации по взаи-
модействию с собеседником. Они способны указать 
на определенные нормы речевого поведения, удер-
жать от совершения коммуникативных ошибок.

Лексема слово имеет в языке несколько значе-
ний (‘обещание’, ‘публичное выступление’, ‘беседа’ 
и др.), однако в пословицах, регулирующих речевое 
поведение, компонент слово выступает преимуще-
ственно в значении 'речь, нечто сказанное, произне-
сенное; реплика'. 

В содержании русских и китайских пословиц 
с компонентом «слово» обнаруживаются многочис-
ленные и весьма разнообразные установки культуры.

1. Наиболее часто выражается в анализируемых 
паремиях мысль о важности и приоритетности 
дела по сравнению со словами – от них мало пользы. 
Эта установка представлена во многих единицах в об-
щем виде: Поменьше бы слов, да побольше дела; Дела 
сильнее слов; Больше дела – меньше слов; Словом дела 
не заменишь и др. Паремиями отмечается и тенденция 
частого несоответствия скорости в делах и разговорах: 
Кто словом скор, тот в делах редко спор. 

В китайских ПЕ также обнаруживается установка, 
в вербализации которой участвуют различные компо-
ненты с семантикой ‘речь’: 说话容易做事难 – Легко 
слова сказываются, да не скоро дело делается; 漂亮

话好说，漂亮事难做 – Красивые слова легко произ-
нести, а осуществить красивые дела трудно; 说时

只 – 句，做时不容易 – Говорить только одни слова, 
а делать нелегко.

Неоднократно в китайских ПЕ подчеркивается, 
что давать советы, обучать, рассказывая о ходе вы-
полнения действий может лишь тот, кто сам способен 
показать это на деле, поскольку личный пример дока-
зательнее, нагляднее: 言教不如身教 – Учить надо по-
казом, а не рассказом; 没有调查就没有发言权 – Кто 
не исследовал (‘не знаток’), тот не имеет права вы-
сказываться и др.

Отдельные ПЕ могут акцентировать праздность, 
бесполезность слов, в то время как «дело», то есть ра-
бота, усилия по ее осуществлению, реализация пла-
нов и обещаний, в комментариях не нуждается. Эта 
идея реализуется в ПЕ и с привлечением иных ком-
понентов с семантикой говорения: Дело знай, а по-
пусту не бай. В китайской ПЕ эффективность рабо-
ты, дела – в сравнении с разговорами – представлена 
образно: 说话是虚，落笔为踪 – После слова ничего 
не остаётся, после кисти остаётся след. 

Идея неэффективности слова по сравнению с де-
лом в русских ПЕ также часто вербализуется с ис-
пользованием образа приготовления пищи как самого 
необходимого для выживания: Брюхо не насыщает-
ся словами; Брюхо глухо: словом не уймешь; Голодно-
го словами не накормишь и др. Имплицитно и здесь 
скрыта лингвокультурная установка: на еду следует 
заработать, то есть нужна активная практическая де-
ятельность: Из слов щей не сваришь – нужны капу-
ста и мясо; Из слов блинов не напечешь и полушубка 
не сошьешь – как видим, в сферу результатов акци-
онального подхода вовлекаются не только продук-
ты питания. 

2. На необходимость неспешно, вдумчиво подхо-
дить к тому, что говоришь, – к содержанию речи, 
указывается во многих русских ПЕ. Это одна из наи-
более часто выражаемых установок. Ср.: Сначала по-
жуй слово, а потом скажи; Прожуй слово, да и мол-
ви! Разжевав слова, да выплюнь; Не болтай наугад, 
клади слово в лад.
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Об этом предупреждают и китайские ПЕ: 说话

细思考，吃饭细咬嚼 – Когда говоришь – хорошень-
ко думай, когда ешь – как следует жуй; 手稳口也稳，

到处好安身 – Руки осторожны и слова осторожны – 
всюду будет легко найти ночлег. 

Русские и китайские пословицы также выража-
ют идею о необходимости осторожно подбирать 
слова, так как никогда не знаешь, кто тебя может 
услышать. Пословицы предупреждают говоряще-
го о соблюдении осторожности при разговоре, не-
обходимости быть предусмотрительным: Сказал 
бы словечко, да у стен уши есть; Сказал бы слов-
цо, да сучок в избе есть (глаз); Выпустишь словеч-
ко, не догонишь и на крылечке. 草里说话，路上有人

听 – В траве говорят, а на дороге слушают; 附耳之

言，闻于千里 – Слово, сказанное шёпотом, могут 
услышать и за тысячу ли.

Некоторые пословицы прямо указывают на то,  
как правильно подходить к построению высказы-
вания – необходимо обдумать собственные слова, 
а только потом произносить их: Сначала пожуй 
слово, а потом скажи; Прожуй слово, да и молви!; 
Разжевав слова, да выплюнь; Он спроста не говорит: 
растопырит слово да и молчит; Не болтай наугад, 
клади слово в лад и др. 

Китайскими паремиями также поддерживается 
эта мысль: 说话细思考，吃饭细咬嚼 – Когда гово-
ришь – хорошенько думай, когда ешь – хорошенько 
жуй. Не всегда можно предугадать ход разговора, по-
этому во время беседы, считают китайцы, не следует 
спешить с ответом: 敏于事而慎于行 – Следует быть 
быстрым в деле и осторожным в высказываниях. 

3. Значительный пласт паремий рассматриваемой 
группы вербализует идею о том, что сказанного не-
возможно вернуть – в наиболее общем виде идея 
невозвратности сказанного представлена в ПЕ Со-
рвалось словцо – не схватишь; Выпустишь словцо – 
не ухватишь за кольцо; И дорого б дал за словечко, 
да не выкупишь. Говорящие вербализовали эту идею 
с помощью разных метафорических образов: «слово, 
реплика» сравнивается с шустрым воробьем (Сло-
во не воробей, а выпустишь – не схватишь (выле-
тит – не поймаешь); Слово не воробей, не поймаешь 
за хвост и др.). Паремика предлагает и иные образ-
ные решения для реализации идеи невозвратности: 
сопоставление с пулей (Выстрелив, пулю не схва-
тишь, а слово сказав, не поймаешь; Выпалишь, пули 
не поймаешь), с конем (Коня на вожжах удержишь, 
а слово не воротишь (а слова с языка не воротишь)). 

С плевком речь связывает, вероятно, рот как «ис-
точник», способный произвести то и другое: Плевка 
не перехватишь, слово (слова) не воротишь; Плю-
нешь – не воротишь. Этим объясняется и использо-
вание в ПЕ глаголов слизать, слизнуть, подлизать: 
Слово выронишь, не подлижешь; Оброненное слово 

языком не слизнешь. Нельзя не отметить и семантики 
случайности, реализуемой за счет компонентов вы-
ронить, обронить.

Невозможно вернуть сказанное даже с приложе-
нием значительных усилий: Слово выпустишь, так 
и вило́м (и крюком) не втащишь. Пословицы, как ви-
дим, избирательны в отборе образных элементов, 
за которыми стоят предметы и явления окружающего 
мира, актуальные для определенного народа.

Китайцы также придерживаются идеи о невоз-
можности исправить прозвучавшие слова: 路走错

了回里拐，话说出口收不回 – Если ошибся доро́гой, 
то можно вернуться; если ошибся словом – ничего 
нельзя исправить.

4. Носители русского и китайского языков уде-
ляют внимание проявлению такта и манерам, де-
монстрируемым во время беседы1. Так, приветству-
ется в ПЕ внимание к собеседнику, умение слушать, 
не перебивая: Чужих слов не перебивай. Ср. также 
реализацию этой идеи в ПЕ Кушать кушайте, а балы 
наши слушайте (балы – ‘слова, разговоры’; от слова 
балакать); Красна беседа слушанием.

Это правило осуществления диалога свойствен-
но и китайской паремике: 话到舌尖留半句，事从

礼上让三分 – Человек должен быть сдержанным 
и вежливым в разговоре и поступках, оставляя ме-
сто для себя и собеседника. Здесь, на наш взгляд, 
проявляется особое отношение, характерное для ки-
тайской культуры, к возможности и необходимости 
«соблюдения лица».

В китайских ПЕ акцент делается и на содержании 
разговора. Следует соотносить тему беседы и со-
став ее участников: 里言不出，外言不入 – букв. 
Не рассказывайте о семейных делах при посторон-
них и не говорите об общественных делах дома не-
брежно. 

5. В китайских пословицах делается особый ак-
цент на том, что, не будучи тщательно продуман-
ным и подобранным, слово может не достичь цели 
и обесценить все сказанное: – 言不中，千言无用 – 
Одно слово не попадёт в цель, тысяча слов смысл 
потеряют. Еще более опасным является неточное 
слово, которое может быть воспринято как ложь и ис-
портить отношения между людьми: – 言不实，百事

皆虚 – Одно слово не соответствует действитель-
ности, и много других становятся ложью; – 句非言，

折尽平生之福 – Одно неверное слово может разру-
шить благословенную жизнь.

Таким образом, потребность в коммуникации, 
в ходе которой носители языка и культуры осущест-
вляют обмен мыслями, сформулированными с помо-
щью языковых средств, привела говорящих к фор-
мированию ряда представлений относительно того, 
как и что стоит говорить, а от чего следует в раз-
говоре воздержаться, на что особенно следует об-
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ращать внимание. Ограничение материала только 
паремиями с компонентом слово и производными 
от него не помешало нам обнаружить разнообразие 
лингвокультурных установок, объединенных об-
щим представлением о целесообразности взвешен-
ного, продуманного, неспешного подхода к произ-
носимому в беседе – это один из важных принципов 
построения коммуникации. Предложенная нами ти-
пология стереотипных представлений демонстри-
рует значительную долю универсальных для двух 
языков установок: приоритетность дела по отноше-
нию к слову, необходимость осторожности в выборе 
слов, невозможность исправить сказанное, важность 
проявления при общении такта и вежливости и др. 
Однако данные установки вербализуются с привле-
чением образов и метафор, различающихся в рус-
ской и китайской культурах. В китайских пареми-
ях уделяется больше внимания собеседнику, учету 
его положения и проявлению уважения к нему; от-
мечается также, чем чреваты неточности и недого-
воренности. Стоит также отметить высокую мета-
форичность русских пословиц (слово сравнивается 
с птицей, пулей, плевком). Подобные различия ото-
бражают национально-специфические черты рус-
ских и китайских паремий.

Примечание
1 Интересно в этом смысле исследование, про-

веденное Лиин Юань относительно правил, касаю-
щихся проявлений воспитанности/ невоспитанности 
в речевой коммуникации. Так, по результатам опро-
са и анализа контекстов из Национального корпуса 
русского языка, воспитанный человек не повышает 
голоса, не перебивает собеседника, не поддерживает 
пустых (праздных) разговоров, не говорит при всех 
о вещах интимных, не говорит за глаза неприятного 
о человеке и т. д. [Юань Лиин: 59].
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Аннотация. Дискурс – связный монологический или диалогический текст, который представляет собой семантически 
и грамматически связанную последовательность предложений-высказываний в устной или письменной форме, об-
ращенный к слушателю/читателю, отражающий целостную коммуникативно-речевую ситуацию и учитывающий 
в качестве экстралингвистических факторов всех её участников. В настоящей работе рассматривается проблема ху-
дожественного дискурса, поскольку в ней изучаются частицы-дискурсивы в составе предложений-высказываний 
дискурса англо-, испано- и русскоязычных произведений художественной литературы. Художественный дискурс 
является воплощением вербального сообщения, способным передавать эстетическую, эмоциональную, образную, 
а также оценочную информацию, которая объединена в идейно-художественном содержании текста. Частицы-дис-
курсивы в английском, испанском и русском языках способны акцентировать внимание слушателя/читателя (адре-
сата) как на отдельных компонентах предложения-высказывания, так и на всем предложении-высказывании в целом. 
В англо-, испано- и русскоязычном художественном дискурсе данные лексические единицы вносят в высказыва-
ние различные оттенки дополнительных значений (смыслов), влияя на значение высказывания в целом, тем самым 
формируя прагматический эффект акта коммуникации (дискурса). Коммуникативно-прагматическая функция ча-
стиц-дискурсивов в художественном дискурсе состоит в их способности фокусировать внимание реципиента / чи-
тателя (адресата) на последующей новой информации в высказывании, доносить до читателя (адресата) квалифи-
кативные смыслы высказывания, вносить в высказывание большую интенсивность, усиливать то или иное значение 
акцентируемого ими компонента (члена) предложения-высказывания. Таким образом, частицы-дискурсивы усили-
вают выразительность речи и способны влиять на эмоционально-экспрессивную окраску высказывания.

Ключевые слова: дискурс, художественный дискурс, частицы-дискурсивы, коммуникативно-прагматические функции. 
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Research Article

IMPLEMENTATION OF COMMUNICATIVE-PRAGMATIC FUNCTIONS 
PARTICLE-DISCURSIVES IN ENGLISH, SPANISH 

AND RUSSIAN ARTISTIC DISCOURSE

Alexandr Ye. Kuptsov, Candidate of Philology, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl, 
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Abstract. Discourse is a coherent monological or dialogical text, which is a semantically and grammatically related sequence of 
sentences-utterances in oral or written form, addressed to the listener/reader, refl ecting an integral communicative-speech 
situation and taking into account all its participants as extralinguistic factors. In this paper, the problem of fi ctional discourse 
is considered, since it studies the particles-discourse markers in the composition of sentences-utterances of the discourse of 
English-, Spanish- and Russian-language works of fi ction. Fictional discourse is the embodiment of a verbal message capable 
of conveying aesthetic, emotional, imaginative, as well as evaluative information, which is combined in the ideological 
and fi ctional content of the text. Particles-discourse markers in English, Spanish and Russian are able to focus the attention 
of the listener/reader (addressee) both on the individual components of the sentence-utterance, and on the entire sentence-
utterance as a whole. In English-, Spanish- and Russian-language fi ctional discourse, these lexical units introduce various 
shades of additional meanings into the utterance, infl uencing the meaning of the utterance as a whole, thereby forming 
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Сравнительный анализ различных подходов к изу-
чению и описанию частиц демонстрирует их важ-
ность в структуре каждого языка. Из-за различных 
внешних и внутренних факторов, влияющих на раз-
витие английского, испанского и русского языков, 
формирование частиц как класса слов в исследуе-
мых языках различно. В английском и испанском 
языках частицы не выделяются как отдельный лек-
сико-грамматический класс слов и функционируют 
в зависимости от семантической и синтаксической 
среды. В русском языке частицы являются функцио-
нальным классом, так как без их участия невозмож-
но выразить коммуникативное значение высказыва-
ния и различные коммуникативные характеристики, 
а также отношение говорящего/пишущего (адресан-
та) к содержанию высказывания [Купцов 2022б: 7–8].

Зарубежные исследователи английского языка, 
как правило, не выделяют класс частиц в том понима-
нии, в каком они трактуются в русском языкознании, 
и относят данные лексические единицы к наречиям 
или к служебным частям речи либо объединяют сло-
ва, у которых отсутствуют грамматические категории.

Такие зарубежные исследователи, как Д. Болин-
джер, С. Гринбаум, Р. Кверк, Дж. Лич, Б. Фрейзер 
и др. подчеркивают идею о том, что в современном 
английском языке термин «частица» (англ. particle) 
представляет собой неизменяемый компонент выска-
зывания, который присоединяется к полнозначным 
словам. Данные исследователи считают, что после-
лог, входящий в состав фразовых глаголов английско-
го языка (drink up, get away, walk up), является части-
цей [Bolinger 1971; Fraser 1976; Quirk 1982]. Следует 
отметить, что своеобразием современного англий-
ского языка является отсутствие в нем модальных 
частиц, в отличие от других германских языков, где 
они довольно активно используются в речи. Таким 
образом, модальные слова в английском языке спо-
собны передавать разнообразные лексические оценки 
высказывания, выражаемые модальными частицами.

Что касается испанского языка, то среди испанских 
лингвистов Р. Ленц первый указал на необходимость 
включения в классификацию частей речи таких лек-
сем, как pues, conque, tan sólo, sin embargo, sí, verdad 
que, vamos, vaya, oye, и предложил назвать их эмфати-

the pragmatic effect of the act of communication (discourse). The communicative and pragmatic function of particles-
discourse markers in fi ctional discourse consists in their ability to focus the recipient/reader’s (addressee’s) attention on 
the subsequent new information in the utterance, to convey to the reader (addressee) the qualifying meanings of the utterance, 
to bring greater intensity into the utterance, to strengthen one or another meaning of the component (member) of the sentence-
utterance they emphasize. Thus, particles-discourse markers enhance the expressiveness of speech and are able to infl uence 
the emotional and expressive coloring of the utterance.

Keywords: discourse, fi ctional discourse, particles-discourse markers, communicative-pragmatic functions.
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ческими частицами. Однако отметим, что многие ис-
панские исследователи (А. Бельо, Р.Х. Куэрво, Х. Рока 
Понс, Р. Секо, С. Хили-и-Гайа и др.) не считают части-
цы самостоятельной частью речи и обычно включа-
ют их в разряд наречий. Класс частиц как отдельную 
часть речи в испанском языке выделяют в основном 
отечественные лингвисты (В.С. Виноградов, С.И. Ка-
нонич, А.Е. Купцов, Т.Ж. Олтиев и др.), причем в него 
обычно, как и в современном английском языке, вклю-
чается не более двадцати слов, инвентарь которых 
у разных авторов различен. С.И. Канонич отмечает, 
что лексические частицы выражают различные мо-
дальные значения, уточняют логическую связь между 
частями высказывания, усиливают, ограничивают зна-
чение отдельного слова или словосочетания, выска-
зывания в соответствии с их значением. С.И. Канонич 
выделяет следующие классы лексических частиц в со-
временном испанском языке: модальные лексические 
частицы, логические частицы, усилительные части-
цы и ограничительные частицы [Канонич 1991: 132].

Таким образом, можем сделать вывод о том, что  
частицы в современном испанском языке представ-
ляют собой самостоятельный класс служебных слов, 
которые выражают разнообразные значения и могут 
одновременно входить в несколько классификаций, 
отражая коммуникативно-прагматические функции.

Что касается таксономического разнообразия раз-
рядов частиц в русском языке, в рамках настоящего 
исследования представляется наиболее релевантным 
определение функционального статуса частиц в со-
временном русском языке Т.М. Николаевой:

1) эмфатические, которые передают интерес, удив-
ление, симпатию и т. д.;

2) усилительные, которые являются показателями 
смыслового веса слова или высказывания;

3) актуализирующие, которые конкретизируют 
слово в контексте;

4) частицы-рематизаторы, которые усиливают, 
подчеркивают слово или высказывание [Николаева 
2005: 77–81].

Из вышеприведенной классификации частиц видно, 
что исследуемый лексико-грамматический класс слов 
в современном русском языке выполняет многообраз-
ные функции, а границы самого класса частиц не опре-
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делены. Подобная размытость семантики исследуемых 
лексических единиц языка является их особенностью, 
так как они обозначают отношения, характер которых 
неоднороден, а факторы, формирующие эти отноше-
ния, так разнообразны, что раскрытие семантики ча-
стиц представляется довольно трудной задачей.

Таким образом, можно сделать вывод, что слож-
ность решения вопроса о возможности выделения ча-
стиц как отдельной части речи связана со следующи-
ми особенностями:

1) частицы не имеют денотативного значения;
2) частицы морфологически не изменяются;
3) частицы не являются членами предложе-

ния [Купцов 2022б: 7].
Следует отметить, что отсутствие того или ино-

го признака отражает уникальность данного класса 
слов по сравнению с другими частеречными катего-
риями и свидетельствует об отличии частиц от дру-
гих классов слов. Так, Н.А. Кобрина указывает на тот 
факт, что каждая часть речи обладает характерны-
ми для неё коммуникативными задачами, что и об-
уславливает её индивидуальность, то есть «непохо-
жесть» на другие части речи. Таким образом, учет 
признака или набора признаков, которыми обладает 
только данный класс слов, является единым прин-
ципом классификации частей речи [Кобрина: 2007]. 
Таким образом, феномен частиц заключается в свое-
образном коммуникативном аспекте языковой систе-
мы, так как язык как динамическое явление постоян-
но развивается и не исчерпывает свои возможности.

Итак, из всего вышеизложенного можем заклю-
чить, что интерес к изучению частиц объясняется тем, 
что они выражают различные логические и грамма-
тические значения в целом и характеризуются по-
лифункциональностью. Способность частиц «коди-
ровать» все многообразие прагматических значений, 
связывать высказывание с отношением адресанта 
к адресату и к описываемой ситуации, с намерениями 
и эмоциями говорящего, «соотносить его с ситуацией 
непосредственного действия» требует многоаспектно-
го описания их функциональной семантики [Никола-
ева 2005: 3–7]. По мнению В.Г. Гака, частицы служат 
достижению коммуникативной адекватности выска-
зывания, а их употребление связано с прагматической 
ситуацией. Частицы выражают различные логические 
и грамматические значения в высказывании и в целом 
характеризуются полифункциональностью [Гак: 2004].

Т.М. Николаева также отмечает, что частицы об-
ладают способностью передавать самые разнообраз-
ные коммуникативные характеристики сообщения: 
они могут быть акцентирующими, выделительными, 
экспрессивными. Кроме того, частицы способны вы-
ражать отношение адресанта к адресату и к описы-
ваемой ситуации, намерения и эмоции говорящего, 
то есть передавать несколько коммуникативных ли-

ний одновременно в различных видах дискурса [Ни-
колаева: 2005].

По мнению ряда исследователей, дискурс – это 
сложное коммуникативное явление, включающее 
в себя экстралингвистические факторы, такие как зна-
ния о мире, интересы, цели коммуникатора [Арутю-
нова: 1999; Бабаян: 2006; Бабаян: 2017; Григорян: 
2005; Дейк: 1989; Денисов: 2012; Карасик: 2002; Ши-
лова: 2022а; Шилова 2022б]. Дискурс является от-
ражением языковой и социокультурной реальности. 
Он является особым способом использования языка 
для выражения ментальности, что отражается в осо-
бой грамматике и правилах лексики и в конечном сче-
те создает особый «ментальный мир».

Важно подчеркнуть, что в рамках предпринято-
го исследования наиболее целесообразным и реле-
вантным, на наш взгляд, представляется определение 
понятия «дискурс» как сложного коммуникативного 
явления, приведенное В.Н. Бабаяном, который де-
терминирует дискурс как связный монологический 
или диалогический текст, который представляет со-
бой семантически и грамматически связанную по-
следовательность предложений-высказываний (вы-
сказываний-реплик) в устной или письменной форме, 
обращенный к слушателю/читателю (адресату), отра-
жающий целостную коммуникативно-речевую ситу-
ацию и учитывающий в качестве экстралингвисти-
ческих факторов всех её участников [Бабаян: 2006].

Следует отметить, что, на наш взгляд, определе-
ние понятия «дискурс», которое приводит В.Н. Ба-
баян, отражает и объединяет как собственно языко-
вой, так и коммуникативно-социолингвистический 
подходы, так как в данном определении исследова-
телем учитываются все – активные и пассивные – 
участники-продуценты дискурса, форма дискурса, 
коммуникативно-речевая ситуация в целом, языко-
вые и собственно лингвистические особенности дис-
курса, а также выделяются предложения-высказы-
вания (реплики) в качестве основных единиц такого 
сложного коммуникативного феномена, как дискурс, 
что способствует проведению комплексного анализа 
высказываний адресанта и адресата как участников 
определенного акта коммуникации.

Исследуя различные типы дискурса, приходим 
к выводу о том, что у каждого типа есть свои специфи-
ческие когнитивные, прагматические, идеологические 
и культурные мотивы, у которых наблюдается разли-
чие в их реализации. Одни из перечисленных типов 
дискурса существуют в реальном мире, а другие нет, 
так как полагаются только на воображение писателя. 
Так, художественный дискурс является разновидно-
стью дискурса, связанного с созданием и интерпре-
тацией художественных произведений и включаю-
щего в себя использование литературных приемов, 
стилей и жанров для создания жанров, которые обла-

Реализация коммуникативно-прагматических функций частиц-дискурсивов...
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дают эстетической ценностью. Художественный дис-
курс содержит в себе след культуры, преобладающей 
на определенном этапе развития общества, подразу-
мевая взаимодействие между писателем (адресантом) 
и читателем (адресатом) [Купцов: 2022а].

Несмотря на значительное число работ, посвя-
щенных проблематике художественного дискурса, 
целый ряд вопросов до сих пор не получил достаточ-
но полного и однозначного освещения. Так, неодно-
значно истолковываются вопросы, связанные с со-
держательной интерпретацией частиц-дискурсивов 
в английском, испанском и русском художественном 
дискурсе, так как отсутствуют ясные и четкие крите-
рии разграничения признаков данных коммуникатив-
но-прагматических единиц. Разнообразие существу-
ющих теорий данных единиц обусловлено не только 
возможностями языка как системы, но и многообра-
зием речевых ситуаций употребления данных лек-
сем в различных экстралингвистических условиях. 
Таким образом, частицы-дискурсивы используются 
для связывания и организации текста в определенную 
структуру. Они помогают выразить связь между пред-
ложениями и идеями, а также указывают на различ-
ные отношения между ними, организуя информацию 
в логическую последовательность идей и связность, 
то есть использование данных лексических единиц 
является одним из способов создания когерентности 
художественного текста [Леонтьев 1995; Макаров 
2003]. Необходимо отметить, что когерентность тек-
ста также достигается путем использования связую-
щих слов и выражений, повторов и синонимов, а так-
же правильного порядка слов и фраз в предложениях.

В рамках настоящего исследования под части-
цами-дискурсивами понимаются слова или фразы, 
которые используются для связывания предложе-
ний и идей в коммуникации или тексте, что делает 
речь более естественной и плавной. Анализ лингви-
стической литературы позволил выявить, что поч-
ти во всех грамматиках современных европейских 
языков традиционно неизменяемые части речи: на-
речия, предлоги, союзы, частицы, а также другие 
лексико-грамматические элементы – могут выпол-
нять в определенных контекстах функции, которые 
не соответствуют тем, которые они обычно выполня-
ют в рамках предложения-высказывания. Таким об-
разом, то, что мы сегодня называем «дискурсивами», 
должным образом не признается, оно приписывает-
ся частицам, которые могут иметь дискурсивное упо-
требление и различные семантические денотативно-
коннотативные значения [Купцов: 2022а].

Эмпирическим материалом исследования являют-
ся прозаические тексты английской, испанской, лати-
ноамериканской и русской художественной литера-
туры XX и XXI вв., а также национальные корпусы 
языков. В ходе исследования методом сплошной вы-

борки выделены для комплексного анализа лексемы, 
способные выступать в исследуемых языках в каче-
стве частиц-дискурсивов. 

Как свидетельствует анализ фактического матери-
ала, в качестве однозначных актуализаторов коммуни-
кативного центра высказывания в английском предло-
жении выступают усилительные частицы even, just, 
в испанском предложении – частицы hasta, sobre todo, 
siquiera и в русском предложении – частицы даже, 
даже и. Выбор данных частиц в качестве объекта ис-
следования обусловлен тем, что, как показал анализ 
фактического материала, данные частицы-дискурси-
вы являются наиболее эффективными и сравнитель-
но чаще употребляемыми в художественном дискурсе.

В ходе предпринятого исследования установле-
но, что частица-дискурсив even в английском языке 
находится в препозиции и выполняет функцию фор-
мулирования мысли и фокусирования внимания ре-
ципиента (адресата) на последующей новой для него 
информации.

But then there was the espionage. Even Ashenden 
with all his tolerance for human frailty could not but feel 
that to betray your country for money is not a very pretty 
proceeding (Maugham).

Приведенный выше пример предложения-выска-
зывания англоязычного художественного дискурса по-
казывает, что частица even в английском языке явля-
ется средством интенсификации высказывания, так 
как данная лексическая единица в какой-то степени 
оказывает влияние на формирование у читателя (адре-
сата) определённого мнения.

Проведенное исследование позволило установить, 
что в испанском языке – частицы-дискурсивы hasta, 
sobre todo, siquiera и в русском языке – частицы-дис-
курсивы даже, даже и указывают на крайнюю сте-
пень проявления признака, обозначенного в предикате:

(исп.) Así que Ambrosio le había hablado a don Cayo, 
don, para que pusiera a Ludovico en vez de Hinostroza, 
y don Cayo se había reído: ahora hasta tú tienes: tus 
recomendados, negro (Llosa); 

(исп.) Le había sentado entre los dos candelabros y 
don Néstor parpadeaba contrariado, lamentando que 
ni siquiera la silla fl amenca hubiera podido evitar 
la desgracia. Pero como buen comerciante encontró 
enseguida la salida pertinente (Delibes). 

Данные примеры позволяют говорить о том, что  
частицы-дискурсивы в испанском языке отражают ис-
ключительность факта, выдвигая на передний план 
информацию, которая обладает наибольшей ценно-
стью. Следует отметить, что в ходе анализа предло-
жений-высказываний испаноязычного художественно-
го дискурса выявлено, что частица-дискурсив siquiera 
употребляется вместе с отрицательной частицей ni, ко-
торая придает всему предложению повышенную экс-
прессивность, тем самым подчеркивая функцию уси-
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ления лексемы siquiera в высказывании, что, в свою 
очередь, позволяет реципиенту (адресату) сконцен-
трировать внимание на существенной информации.

Что касается русскоязычного художественного 
дискурса, то частицы-дискурсивы даже, даже и при-
дают высказыванию специфический оттенок и выде-
ляют его фрагмент, а также направляют содержание 
акцентированного компонента к предикативной части 
высказывания, тем самым расширяя её содержание:

(рус.) Опухает, как клоп, под глазами вот такие 
водяные мозоли, ноги слоновые – подавишь – ямина – 
идет, шатается. А ведь профессор, а может, даже 
и академик (Домбровский). 

В ходе исследования было выявлено, что в англо-, 
испано- и русскоязычных художественном дискур-
се частицы-дискурсивы, прикрепляясь к сказуемому, 
отражают его отношение к содержанию предикатив-
ной части высказывания, при этом в центре предика-
тивной части высказывания находится сам предикат:

(англ.) “Message just come through for you from 
headquarters, sir. Labourer reported this morning saw 
glare as of fi re. Half an hour ago they found a burnt-out 
car in a quarry. Venn’s Quarry – about two miles from 
here. Traces of a charred body inside” (Christie); 

(исп.) Había cuatro o cinco cafés, de clásico prestigio, 
en los cuales, sin que nadie lo supiera (ni siquiera 
Albertina, que por lo general a esas horas ensayaba), 
se refugiaba en alguna mesa de un rincón, y allí leía y 
sobre todo meditaba: sobre un caótico mundo a ajustar, 
sobre el Dios que seguramente no existía, sobre la vaga 
posibilidad de tener un hijo, y varios etceteras de menor 
cuantía (Benedetti); 

(рус.) И сам он, можно не сомневаться, ни разу 
в жизни не произнес доброго слова, зато постоянно 
грубые проклятия, не умеет жалеть, пожалуй, даже 
и ненавидеть не умеет (Тендряков). 

При помощи данных лексических единиц авторы 
усиливают языковое выражение и подчёркивают дей-
ствие; частицы, соотнося сказуемое с предикативной 
частью, определяют содержательные границы преди-
кативной части: Message just come through; y allí leía 
y sobre todo meditaba; даже и ненавидеть не умеет.

Анализ позволил выявить, что авторы использу-
ют частицы-дискурсивы для акцентирования допол-
нения в предложении-высказывании, так как данные 
лексемы вносят оттенок усиления в высказывания. 
Акцентируемый компонент предложения может на-
ходиться в сильной и слабой связи с господствую-
щим словом:

(англ.) The pen was an archaic instrument, seldom 
used even for signatures, and he had procured one, 
furtively and with some diffi culty, simply because of a 
feeling that the beautiful creamy paper deserved to be 
written on with a real nib instead of being scratched with 
an ink-pencil (Orwell); 

(исп.) Hazlo por la Teté y sobre todo por tu viejo – 
insistía Popeye. Tú sabes cómo te quiere, fl aco. Y hasta 
el Chispas, hombre. Esta misma tarde me dijo que el 
supersabio se deje de mariconadas y venga (Llosa); 

(рус.) Представляешь, Саша – с его-то способно-
стями! – не закончит школу. Ты соображаешь, ка-
кая это потеря для всех нас, а может быть, даже 
для всей страны! (Васильев). 

Анализ позволил установить, что англоязычное 
предложение-высказывание отражает слабую связь 
с господствующим словом: The pen was an archaic 
instrument, seldom used even for signatures. Испаноя-
зычный пример предложения-высказывания художе-
ственного дискурса Hazlo por la Teté y sobre todo por 
tu viejo и русскоязычный пример Ты соображаешь, 
какая это потеря для всех нас, а может быть, даже 
для всей страны! отражают сильную связь с господ-
ствующим словом. Таким образом, как видим, семан-
тика частиц-дискурсивов проявляется на определён-
ном фоне, выражая конкретные смысловые отношения.

Следующие примеры показывают, что коммуни-
кативно-прагматическая функция частиц-дискурси-
вов – сосредоточить внимание читателя (адресата) 
сообщения на главной реалии в высказывании, при-
давая дополнительные оттенки значений акцентиру-
емому компоненту предложения:

(англ.) They thought she was going out of her mind. 
She would scream for hours on end. There were no 
doctors to be got. The village doctor had been called 
to the colours. Even in Soissons there were only two 
doctors left, old men both of them, and how could they 
get to the farm even if it had been possible to send for 
them? (Maugham); 

(исп.) La torre del faro fue siempre un refugio 
afortunado que él evocaba con nostalgia cuando ya tenía 
todo resuelto en los albores de la vejez, porque era un 
sitio bueno para ser feliz, sobre todo de noche, y pensaba 
que algo de sus amores de aquella época les llegaba a 
los navegantes en cada vuelta de los destellos (Márquez); 

(рус.) Фигура под руками Зубра как бы выраста-
ет в матерую четвероногую сутулую махину весом 
чуть ли не в тонну, с мохнатым загривком, горбоно-
сой мордой. Даже в заповеднике они не подпуска-
ют к себе человека ближе чем на тридцать мет-
ров (Гранин). 

Приведенные выше примеры предложений-вы-
сказываний англо-, испано- и русскоязычного худо-
жественных дискурсов указывают на тот факт, что ав-
торы при помощи частиц-дискурсивов выдвигают 
на передний план наиболее важную, ценную ин-
формацию в высказывании, так как данные лексе-
мы способны выделить информативную значимость 
определенного синтаксического компонента. Части-
цы-дискурсивы в приведенных примерах англо-, ис-
пано- и русскоязычных предложений-высказываний 
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художественного дискурса выражают значение ис-
ключительности, соотнося его с общим фактом.

Итак, проведенный в настоящей работе анализ 
фактического материала показал, что коммуника-
тивно-прагматические функции частиц-дискурсивов 
связаны с выдвижением на передний план информа-
ции, которая обладает наибольшей ценностью. Яв-
ляясь средством усиления смысловой нагрузки сло-
ва, словосочетания или всего высказывания в целом, 
частицы-дискурсивы подчеркивают информативно-
семантическую значимость акцентируемого компо-
нента, а также несут дополнительную композицион-
но-смысловую нагрузку в художественном дискурсе. 
Необходимо отметить, что основной коммуникативно-
прагматической функцией изучаемых частиц-дискур-
сивов в англо-, испано- и русскоязычном художествен-
ном дискурсе является их способность фокусировать 
внимание реципиента/читателя (адресата) на после-
дующей новой информации в высказывании, доно-
сить до читателя (адресата) квалификативные смыс-
лы высказывания, вносить в высказывание большую 
интенсивность, усиливать то или иное значение ак-
центируемого ими компонента (члена) предложения-
высказывания. Частицы-дискурсивы в англо-, испано- 
и русскоязычном художественном дискурсе способны 
вносить в высказывание различные оттенки дополни-
тельных значений (смыслов), при этом, несомненно, 
влиять на значение высказывания в целом, тем самым 
формируя прагматический эффект акта коммуника-
ции (дискурса). Они способны усиливать выразитель-
ность речи (высказывания), оказывать влияние на эмо-
ционально-экспрессивную окраску, которая создаётся 
за счёт различных оттенков коннотативного характера.
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Аннотация. Современная наука в последние десятилетия уделяет достаточное внимание изучению гастрономической 
терминологии и кулинарной картины мира носителей разных языков и культур. Настоящая статья посвящена ис-
следованию кулинаронимов исторической области Эльзас, кухня которой как значимый культурный феномен по-
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Abstract. In recent decades, modern science has paid suffi cient attention to the study of gastronomic terminology and the culinary 
worldview of speakers of different languages and cultures. This article is devoted to the study of culinary names of 
the historical region of Alsace, whose cuisine as a signifi cant cultural phenomenon allows us to trace the functional 
peculiarities of linguistic units and their transformations. The authors analyse the lexical units of the French language, 
the German language and the Alsatian dialect related to the concept of ‟food”. The accumulated empirical material makes it 
possible to categorise the corresponding words and phrases, as well as to describe the most common types of transformation 
of Alsatian culinary names under the infl uence of the French language and culture. These types include calquing, selection 
of a duplicate in the recipient language, loan-words, descriptive translation, phonetic and morphological assimilation of 
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Статья посвящена изучению концепта «еда» с точ-
ки зрения лингвистической лимологии. Предлагается 
анализ репертуара гастрономической терминологии 
исторической области Эльзас, которая демонстриру-
ет разнообразные способы заимствований и их адап-
тации, а также феномены лингвистической интерфе-
ренции. Корпус фактического материала был отобран 
методом сплошной выборки из словарей и меню ре-
сторанов эльзасской кухни городов Страсбург, Коль-
мар и Мюлуз.

Исследование направлено на выявление и катего-
ризацию лексических, словообразовательных и семан-
тических типов развития сферы кулинарных наимено-
ваний в условиях непосредственного взаимодействия 
национальных языков, местных диалектов и культур-
ных традиций.

Терминология определенной области знания или  
профессиональной деятельности всегда имела боль-
шое значение, поскольку позволяла идентифициро-
вать и понять суть и значение вещей. Кулинарное ис-
кусство (в техническом смысле) упоминается реже, 
поскольку кулинария не часто воспринимается как се-
рьезная научная тема и является частью повседнев-
ной деятельности, однако она включает в себя осо-
бый аспект, а именно профессиональную кухню [Tsai: 
117]. Гастрономическая терминология, на наш взгляд, 
отражает в полной мере социокультурные, политиче-
ские, антропологические, исторические и религиоз-
ные реалии и считается одним из главных маркеров 
культурной идентичности. 

Концепты, относящиеся к сфере «пища» («еда»), 
закреплены в национальном языковом сознании. 
По мнению С.Г. Воркачева, множество концептов со-
ставляет национальную картину мира, представляет 
языковое сознание, формирует этнический менталитет, 
определяет тип языковой личности. Признавая кон-
цепт планом содержания языкового знака, он включает 
в него помимо предметной отнесенности всю комму-
никативно значимую информацию [Воркачев: 79–95].

В настоящее время изучение концептосфер языков 
проводится на основании разных подходов (философ-
ский, лингвокогнитивный, лингвокультурологиче-
ский). Лингвокультурологический подход предпола-
гает анализ взаимопроникновения языка и культуры. 
Неоспоримость данного явления отмечал Д.С. Лиха-

the notion, etc. The researchers come to the following conclusion – regional culinary names represent language material 
which deserves special attention for the study of the ethno-cultural component of the gastronomic discourse. Gastronomic 
terminology as a part of culture is undergoing constant transformation due to its dynamism and predisposition to language 
crossing. The overlap of cultures in the border regions creates a special linguocultural model that refl ects the boundaries 
of interlingual interaction.

Keywords: linguistic limology, culinary names of Alsace, border areas, gastronomic terminology, calquing, loan word.
For citation: Kaplina M.M., Zhezlova S.A. Transformation Techniques in Gastronomic Terminology of Alsace (Linguoculturological 

Aspect). Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 2, pp. 175–181. (In Russ). https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2023-29-2-175-181

чев, когда писал, что в целом национальный язык – 
это не только средство общения, знаковая система 
для передачи сообщений. Национальный язык в по-
тенции – как бы «заместитель» культуры, показатель 
ее богатства [Лихачев: 148].

Концепты как феномены культуры отличаются 
неоднородностью. Ядро этноязыкового сознания, от-
мечает Н.Ф. Алефиренко, составляют феномены, ко-
торыми обладают все члены лингвокультурного со-
общества. Те же представления, которые являются 
достоянием только отдельного человека или неболь-
шого круга людей, образуют периферию лингвокуль-
турного пространства. Язык, считает автор, мож-
но рассматривать как канал, по которому внешние 
и внутренние практики сливаются в единое лингво-
культурное образование. Языковые знаки как сред-
ство социального взаимного воздействия развива-
ют общее для всех членов данного этнокультурного 
сообщества значение, становясь средством обще-
ния [Алефиренко: 87–88].

Гастрономические термины представляют собой 
номинативные единицы «повышенной этнокультур-
ной значимости» [Алефиренко: 216]. Данный концепт 
можно рассматривать как универсальный, принадле-
жащий общечеловеческой концептосфере с неодина-
ковыми планами его выражения, в том числе и языко-
вого, в различных культурах [Марушкина: 23].

Исследование гастрономического фонда язы-
ков отличается многообразием методологических 
подходов и аспектов изучения. Так, анализу под-
вергается концептосфера «еда» в отдельно взятых 
культурах, выявляются ее универсальные и отличи-
тельные признаки (Н.В. Марушкина). Проводится 
интенсивное изучение лексико-семантических, ког-
нитивно-прагматических аспектов и этнокультурных 
особенностей формирования тематико-когнитивных 
блоков (О.Г. Савельева). Ряд научных трудов посвя-
щен анализу гастрономического дискурса в его куль-
турологическом и переводческом аспекте (Т.Ю. За-
грязкина, А.В. Олянич, Д.Ю. Гулинов).

Изучение концепта «еда» в аспекте лингвисти-
ческой лимологии представляет большой инте-
рес для языковедов и культурологов. Данный под-
ход позволяет рассмотреть взаимовлияние языков 
и культурных традиций, а также особенности функ-
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ционирования и трансформации языковых явлений 
в полиэтническом приграничном социуме [Каплина, 
Жезлова 2016: 192–193].

Регион Эльзас на карте Европы всегда привлекал 
внимание исследователей своей историей и особой 
языковой ситуацией. Сосуществование двух сменя-
ющих друг друга литературных языков (немецко-
го и французского) и местного эльзасского диалек-
та, широко употребляемого в быту, привели к тому, 
что данные языковые образования стали частью 
лингвистического и культурного достояния прожи-
вающих здесь народов [Каплина, Жезлова 2021: 153]. 
Гастрономическая терминология как часть культу-
ры становится в данных условиях не только одним 
из важных идентификаторов национальной принад-
лежности, но и претерпевает постоянные преобра-
зования при взаимодействии с другими культурами 
в силу своей динамичности и предрасположенности 
к лингвоэтническим скрещиваниям.

Начиная с конца XIX века Эльзас называют «га-
строномическим регионом». Кухня этой части Ев-
ропы известна во всем мире и имеет разнообразные 
корни. Жан-Луи Шлингер, занимавшийся изучени-
ем истории эльзасской кухни, подчеркивает: «Пере-
крёсток разнообразных особенностей, рождённых 
изобилием, эльзасская кухня черпает свою ориги-
нальность из своей верности земле и противостоя-
нии экспансионизму французской гастрономии. Так 
же, как у Эльзаса есть свой язык и литература, у него 
есть своя кухня…» [Schlienger, Braun, Orth: 38]. Про-
фессор Страсбургского университета И. Кун пишет 
в том же ключе: эльзасской кухне присущи француз-
ские и немецкие составляющие, которые гармонич-
но сочетаются на протяжении веков. Кулинария – это 
язык, а любой язык – это генератор и носитель иден-
тичности. Однако общество изменяется в ходе своего 
исторического развития. Если язык отмечен миграци-
онными движениями, связанными с его историей, его 
кулинарный язык обязательно будет нести на себе от-
печаток или станет его переводом [Kuhn: 73].

Действительно, эльзасская кухня имеет глубокие 
корни и богатый кулинарный словарь. Однако наи-
менования продуктов и блюд на местном диалекте, 
родственном скорее немецкому языку, чем француз-
скому, варьируются даже в разных округах одного ре-
гиона. И не менее поразительным является тот факт, 
что определенное количество эльзасских гастроно-
мических терминов остаются без французских ана-
логов и имеют широкое хождение даже среди людей, 
не владеющих диалектом [Erhart: 269–270]. Француз-
ский язык в подобных условиях билингвизма не толь-
ко находит механизмы освоения лексико-семантиче-
ской системы местной гастрономии, но, что не менее 
важно, обогащает ее, видоизменяя тем самым куль-
турный контекст исторической области.

Анализ лексического материала (названия ресто-
ранов Эльзаса, кулинаронимы, зафиксированные в ку-
линарных книгах, онлайн-словарях, меню) показал, 
что в условиях развитого двуязычия первостепенным 
видом французской интерференции стало калькиро-
вание. Известно, что сущность калькирования состо-
ит в том, что для выражения понятия, неизвестного 
в том или ином языке, используется иноязычное сло-
во как образец [Шмелев: 175]. 

Примеры калькирования семантической структу-
ры слов лексическими средствами французского язы-
ка являются в большинстве случаев единственным 
реальным способом перевода. Такой способ исполь-
зуется для адаптации наиболее известных кулинар-
ных наименований эльзасской кухни, которые пред-
ставляют собой сложные слова или словосочетания 
с прозрачной мотивированностью компонентов:

Ziwelkueche, Zwiebelkuchen – tarte à l’oignon – лу-
ковый пирог;

Elsässer Sauerkraut – choucroute – тушеная капу-
ста со специями;

Gebackener oder gebratener Karpfen – carpe frite – 
запеченый или жареный карп;

Huhn in Riesling – coq au Riesling – курица в рис-
линге;

Hasepfeffer – civet de lièvre – тушеный кролик (заяц);
Ganzlewer – foie gras – гусиная печень;
Gezalzene Rüben – navet salé – эльзасская соле-

ная репа;
Elsässer Apfelkuchen – tarte aux pommes – яблоч-

ный пирог;
Apfelstrudel – strudel aux pommes – яблочный штру-

дель;
Kochsalami – salami cuit – вареная салями.
Обобщенное наименование мясных и колбас-

ных изделий «Fleisch- und Wurstwaren» переводит-
ся на французский язык как «charcuterie», однако ас-
симиляцию отдельных гастрономических терминов 
можно идентифицировать как кальки диалектных 
и немецких составляющих с опорой на лингвисти-
ческие и экстралингвистические признаки:

Biarwurscht – la saucisse à la bière – пивная колбаса;
Bluatwurscht – le boudin noir – кровяная колбаса;
Dickwurscht – la saucisse de viande – мясная кол-

баса;
Knowligwurscht – la saucisse à l’ail – чесночная 

колбаса;
Schwarzwurscht – la saucisse noire – черная колбаса;
Schambungwurscht – la saucisse au jambon – кол-

баса с ветчиной;
Zungenwurscht – la saucisse avec des morceaux de 

langue de porc – колбаса с кусочками свиного языка.
Отдельного внимания заслуживает одно из сим-

волических блюд французской кухни «pot-au-feu». 
Согласно французской этимологии, оно получило 
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свое название от котла, в котором когда-то готовили 
пищу и ставили на огонь в камине. В. Гёте описыва-
ет данное блюдо, обнаруженное им в доме крестьяни-
на в Арденнах, как национальную похлебку. А само 
слово «pot-au-feu», переведенное им как gekochtes 
Rindfl eisch, действительно употребляется во фран-
цузском языке в оригинальном тексте и дает свое 
название по метонимии блюду, которое готовится 
в котле [de Rubercy: 82–86]. В свою очередь, Сло-
варь эльзасской гастрономии трактует французский 
термин как Suppefl eisch [Abécédaire de la gastronomie 
alsacienne: 62]. Несмотря на сохранение смысловой 
эквивалентности при переводе, способ приготовле-
ния этого известного блюда имеет свои характерные 
особенности в зависимости от региона.

Другим способом интегрирования в современный 
французский язык гастрономических эльзасских тер-
минов является подбор дубликата из уже имеющихся 
лексических единиц в языке-реципиенте:

Mendiant – Bettelmann – «нищим» в Эльзасе назы-
вают также своего рода французский тост с яблока-
ми, цукатами и корицей.

Chinois – Schnekekueche – торт с расположением 
спиралей, напоминающих моллюска. Название «ки-
тайский» обозначает, по одной из версий, трудность 
произнесения немецкой лексемы для французов.

Nid d’abeilles – Bienenstich – немецкий торт в виде 
сот, название которого означает пчелиный укус. Фран-
цузский вариант – соты (торт), пчелиное гнездо.

Bouchée à la reine – als. Suppepaschtetle – воло-
ван с начинкой.

Для передачи иноязычных реалий иногда исполь-
зуют перевод даже при наличии соответствующе-
го эквивалента и аналога, однако в данном случае 
речь, как правило, идет о наименованиях отдель-
ных продуктов или их ингредиентов: als. Sparichle/
Spargel – asperge – спаржа; als. Schnacka /Schnecke – 
escargot – улитка; als. Forrel – truite – форель; als. 
Heri – hareng – сельдь.

Несмотря на трудности произношения лексем гер-
манского происхождения, французская гастрономиче-
ская культура нередко принимает в свое пространство 
иноязычные термины, сохраняя семантический и ор-
фографический вариант языка-источника. При этом 
передача традиционных эльзасских наименований 
осуществляется при помощи фонетических средств 
французского языка, например:

Kougelhopf – le kouglof (kougloff, kougeloff, kugel-
hof) – эльзасский пирог;

Baeckeoffe – le baeckeoffe (baeckeofe) – эльзасское 
блюдо из смеси нарезанного картофеля, лука, бара-
нины, говядины и свинины, замаринованных в эль-
засском белом вине и ягодах можжевельника;

Bibeleskäs – le bibeleskäs – традиционное блю-
до эльзасской и мозельской кухни, приготовлен-

ное из белого сыра, чеснока, лука-шалота и зелено-
го лука;

Quetsche – la quetsche – разновидность синей сли-
вы эльзасского региона;

Kassler – le kassler – рулет из свинины.
Следует отметить, что такой тип адаптации заим-

ствований отражает своеобразие приграничных тер-
риторий, что позволяет сохранить богатое наследие 
гастрономической культуры региона. Вместе с тем 
подобные заимствования представляют собой реги-
ональный французский язык как вариант француз-
ского языка и функционируют в ограниченном язы-
ковом пространстве.

При передаче гастрономических реалий также ис-
пользуется описательный перевод при сохранении 
исходного эквивалента, которому французский язык 
находит фонетический вариант, исходя из произно-
сительной нормы языка-реципиента. Такой подход 
к иноязычному слову позволяет сохранить самобыт-
ный гастрономический термин, а также передать ре-
гиональный колорит и объяснить суть передаваемо-
го понятия:

Berewecke – le berewecke – pain aux fruits secs alsa-
cien – пирог с сухофруктами;

Schenkele – le schenkele – gâteau de carnaval alsa-
cien – эльзасские пончики, которые готовят во вре-
мя карнавала;

Lämmele – le lamelle (lamele, lammala) – agneau 
pascal – пасхальный ягненок;

Knack – la knack d'Alsace, ou saucisse de Stras-
bourg – страсбургские колбаски;

Spaetzle – les spaetzeles – petites pâtes traditionnelles 
alsaciennes – шпецле, эльзасская паста, лапша;

Grumbeerekiechle – galettes de pommes de terre – 
картофельные оладьи;

Presskopf – le presskopf – fromage de tête – паштет 
из вареного свиного фарша.

Известно, что одним из аспектов многоплано-
вого процесса ассимиляции иноязычного слова яв-
ляется его подчинение морфологическим нормам 
заимствующего языка. Особое внимание всегда обра-
щается на законы оформления категории рода и чис-
ла. Французский язык, как правило, импортирует 
множественное число иностранных слов через до-
бавление s в конце слова. При вхождении в систему 
принимающего языка, отмечают исследователи, за-
имствования могут либо встраиваться в эту систему, 
становясь «своими», либо изменяют систему, наде-
ляя ее нетипичными для нее свойствами [Медведе-
ва: 96]. Известным является лингвистический спор 
о наличии показателя множественного числа гастро-
номического термина Bredele. Слово зафиксировано 
в словаре Larousse в 2018 году как неизменяемое имя 
существительное мужского рода с произноситель-
ным вариантом [brœ'dœl]. Историки эльзасской кух-
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ни отмечают, что существует почти столько же линг-
вистических вариантов, сколько и вкусовых: Bredle, 
Bredele, Bredala, Bredler, Bredalé и даже Brädalé (вари-
ант Sundgauvian). Этимологически термин восходит 
к эльзасскому Brot – «хлеб» и является его уменьши-
тельным вариантом, а в региональной гастрономии 
обозначает эльзасский рождественский кекс. Не-
которые лингвисты принимают только написание 
Bredel (единственное число) и Bredle (множественное 
число), другие даже не представляют себе, что мо-
жет быть только один кекс, и неизменно используют 
термин Bredele (или Bredala) во множественном чис-
ле. Однако абсолютное большинство категорически 
не принимают написание Bredeles для обозначения 
множественного числа и считают, что такие попыт-
ки не заслуживают дальнейшего обсуждения, по-
скольку предпринимаются с одной целью – смешать 
французскую грамматику с диалектом. Тем не менее 
даже самые активные защитники региональной куль-
туры и языка заявляют, что язык, который эволюцио-
нирует, – это язык, который не умер [Wehrung]. Дей-
ствительно, в кулинарных книгах достаточно редко, 
но всё же встречаются французские формы множе-
ственного числа диалектных гастронимов: 2 grands 
Kougelhopfs, 10 recettes savoureuses à base de Spätzeles, 
les Käsknepfl es au fromage blanc.

Многочисленные рестораны и кафе региона также 
способствуют сохранению гастрономических ценно-
стей Эльзаса. В меню ресторанов остаются исконные 
термины, однако, как правило, по возможности даёт-
ся французский эквивалент, как, например: Waedele 
/Jambonneau – свиная рулька; Flammkuchen / Tartes 
fl ambées – эльзасская пицца; Kassküche / Tarte au 
fromage blanc – пирог с творогом; Presskopf / Fromage 
de Tête à L’Alsacienne, Bargkas / Fromage – твердый 
сыр, который можно использовать для приготовления 
раклета или сырной начинки.

Нередко встречается помета «типичное эльзас-
ское блюдо» или просто представлен диалектный 
эквивалент, например: Bibeleskäs typique alsa cienne / 
Fromage – белый сыр, украшенный зеленью, пода-
ется с жареным или отварным картофелем); Escar-
gots (elsässisch: Schnecke, Schnacka) – типичное эль-
засское блюдо с улитками, запеченными в духовке 
на специальных сковородках с чесноком, маслом 
и петрушкой; Foie gras (elsässisch: Ganzlewer) – фуа-
гра или утиная печень. 

Особый интерес вызывают также наименования 
самих ресторанов и кафе, предлагающих традицион-
ные блюда Эльзаса. Из представленных в трёх горо-
дах региона ресторанов большинство носят француз-
ские названия, что вполне объяснимо тем, что Эльзас 
является регионом Франции и большинство населе-
ния говорит на французском как родном языке, напри-
мер, Chez Yvonne, La Rotonde, Les Deux Gourmandes, 

Au Bon Vivant, Au Vieux Strasbourg. Представлены так-
же заведения с названиями на эльзасском диалек-
те, например, Lohkäs, Sandkischt Bierstub, Winstub 
Meiselocker, Pfi fferbriader. Но отдельно следует от-
метить грамматически и орфографически адаптиро-
ванные региональным французским языком немец-
кие лексемы: La Loreleï, Chez Tante Liesel, La Stub, 
Аu Schnockeloch.

Описанные выше гастрономические реалии ре-
гиона наглядно отражают постоянно изменяющие-
ся границы межязыкового взаимодействия. Анализ 
языкового материала позволил выделить разнообраз-
ные виды адаптации диалектных гастрономических 
терминов в вербальной практике французского реги-
она: калькирование семантической структуры тер-
мина как способ перевода, поиск соответствующего 
эквивалента, описательный перевод. С другой сто-
роны, данный процесс нельзя назвать односторон-
ним, скорее, он представляет собой активный обмен 
гастрономическими реалиями, а эльзасский диалект 
остается значимой составляющей языковой картины 
мира данной территории. Несмотря на сильное влия-
ние франкоязычного окружения, аутентичная гастро-
номия Эльзаса не только не исчезает, но и обогащает 
гастрономический тезаурус, французскую культуру 
и углубляет многообразие французской идентично-
сти. Типичная ситуация наложения культур и варьи-
рования языков в приграничных регионах создает 
особую лингвокультурологическую модель, подвер-
женную постоянным трансформациям на протяже-
нии своей истории.
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Язык средств массовой информации (СМИ) всег-
да привлекал ученых-лингвистов, поскольку именно 
он оказывает огромное влияние на развитие литера-
турного языка в целом. Особый интерес у лингви-
стов вызывает лексический состав языка. В языке 
СМИ происходит своего рода отбор новой лексики, 
которая, впервые появившись в СМИ, либо исчеза-
ет через какое-то время, либо за счет своей часто-
ты использования регистрируется в словаре, таким 
образом попадая в литературный язык. Особая роль 
в этом отводится печатным СМИ, в основе которых 
лежит, по определению Т.Г. Добросклонской, «син-
кретический язык прессы». Соединяя размер шриф-
та, иллюстрации, цветовую гамму, расположение 
самого информационного материала и т. д. на стра-
нице в одно целое с неординарным словесным ря-
дом [Добросклонская: 21], публицистика привлека-
ет читателей, выполняя роль не только пропаганды, 
но и просвещения различных видов социума [Таю-
пова, Бычковская: 610]. Язык публицистики неодно-
роден по своему составу. Нередко на страницах газет 
и журналов употребляется лексика, которая выпол-
няет роль дискурсивного «украшения». Такие слова 
и выражения называются эвфемизмами [Курделяс: 
23]. Под эвфемизмом в данной статье понимается 
«Слово (или выражение), употребленное для непря-
мого, прикрытого обозначения какого-нибудь пред-
мета или явления, называть которое его прямым 
именем в данной обстановке неудобно, неприлично, 
не принято» [Толковый словарь Ушакова]. 

Эвфемизация на протяжении нескольких лет из-
учается отечественными и зарубежными учеными: 
А.Ю. Миронина исследует эвфемизацию в поли-
тическом дискурсе на материале английского язы-
ка [Миронина: 99]; Сюй Минюань изучает «сферы 
и цели приоритетного использования эвфемизмов 
в системе современного русского языка» [Сюй: 170]; 
Л.А. Горшкова, Н.В. Прядильникова рассматрива-
ют некоторые аспекты функционирования эвфемиз-
мов в русском и французском языках [Горшкова, 
Прядильникова: 48]; хедж-эвфемизмы в экономи-
ческом дискурсе на материале немецкого языка из-
учают Э.Л. Шубина и А.В. Седова [Шубина, Седова: 
183]. Проделана определенная работа исследовате-

of euphemism has its unique characteristics and is presented through lexical units, phrases with and without prepositions, 
phraseological turns, compound words, telescoped units, descriptive phrases, euphemisms related to age, euphemisms based 
on the adverb “mal” or phrases containing the words: “maladie” – “disease”, “malade” – “sick”, “mental” – “mental, spiritual, 
mental” or the adjective “handicap”, terms denoting diseases, and euphemisms united by “sans” meaning “without”. This 
study expands on existing knowledge of the use of euphemisms in the language of French mass media and their association 
with specifi c classes and social groups.
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лей на предмет классификации эвфемизмов с учетом 
тематических групп: «1) человек и его восприя тие; 
2) устройство общества и отношения внутри него; 
3) власть и политика» [Саммани: 647; Акиншина, 
Слепцова: 82]. Несмотря на многочисленные иссле-
дования в этой области, некоторые вопросы все же 
остаются открытыми, другие же требуют более де-
тального анализа, что обусловливает актуальность 
данной работы. 

Цель данной статьи – провести анализ эвфемиз-
мов, характеризующих отдельные классы и социаль-
ные группы населения на материале французской пу-
блицистики.

Выбор темы определил следующие задачи: 1) со-
ставить типологию эвфемизмов с учетом их общих 
признаков в рамках исследуемой темы; 2) провести 
лексический анализ эвфемизмов согласно получен-
ной типологии.

Источниками исследования послужили француз-
ские газеты, рассчитанные на широкую читатель-
скую аудиторию: Le Monde, Le Monde diplomatique, 
Le Figaro.

В ходе исследования применялись: сопоставитель-
ный, описательный методы, метод компонентного ана-
лиза. Эмпирическая база исследования формировалась 
с помощью приема произвольной выборки.

Анализ фактического материала современной 
французской публицистики позволил выделить не-
сколько типов эвфемизмов с учетом их общих при-
знаков. Выявленные эвфемизмы заменяют прямые 
номинации, которые относятся к отдельным классам 
людей и социальным группам населения. В первый 
тип вошли эвфемизмы, характеризующие социаль-
ный статус людей. Так, для упоминания людей не-
богатых, относящихся к нижнему классу в системе 
общественного производства, в языке французской 
публицистики были отмечены случаи употребления 
эвфемистического словосочетания «bouillabaisse 
sociale». «Bouillabaisse» – это «рыбная похлебка 
с чесноком и пряностями, распространенная на юге 
Франции» [Le Robert dictionnaire d’haujourd’hui]. Из-
начально такой суп варили французские крестьяне, 
а в настоящее время он является довольно дорого-
стоящим блюдом. Например:

Типология эвфемизмов, характеризующих отдельные классы и социальные группы населения...
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C’est de cette bouillabaisse sociale pleine de vitalité 
qu’émerge le personnage de Jack Dawson (Monde 
diplomatique, août 1998). – Именно из этого соци-
ального буйабеса, полного жизненной силы, возни-
кает персонаж Джека Доусона. 

Политические и экономические события, проис-
ходящие во всем мире, оказывают огромное влия-
ние на язык публицистики. В последнее время все 
чаще приходится встречать слова «беженец», «имми-
грант». На страницах французских газет журналисты 
стараются употреблять вместо «réfugié», «immigrant» 
или «immigré» эвфемистическое словосочетание 
«nouveaux venus» – «новоприбывшие, новички»:

Dans ce pays d’émigration, longtemps rétif à 
l’immigration, les nouveaux venus ont accès au marché 
du travail et à l’éducation (Le Monde diplomatique, 
janvier 2023). – В этой иммиграционной стране, ко-
торая долгое время сопротивлялась процессу имми-
грации, новоприбывшие имеют доступ к рынку тру-
да и образованию. 

Необходимо отметить, что первый тип эвфемиз-
мов включает словосочетания, образованные в ос-
новном из существительных и относящихся к ним 
определений.

Во второй тип вошли эвфемизмы, указывающие 
на возрастную дискриминацию людей.

Вопрос о том, какой термин употреблять, говоря 
о возрасте, в разных странах решается по-разному. 
В России, например, наступление пожилого возрас-
та связано с выходом человека на пенсию, а за ним, 
как правило, следует старость. Французы же, нао-
борот, полагают, что с выходом на пенсию они мо-
гут жить полноценной активной жизнью и старают-
ся не употреблять термины «старость», «старый», 
а предпочитают «personnes âgées» – «люди пожилого 
возраста» [Бельцова: 140–141] или «sans âge» – «нео-
пределенного возраста; любого возраста». Например:

La Chine accélère la vaccination des personnes 
âgées … (Le Monde, novembre 2022). – Китай уско-
ряет вакцинацию пожилых людей… 

Le vélo … peut servir aussi de passerelle entre les 
générations. C’est le but de l’association «À Vélo sans 
âge» (Le Monde diplomatique, janvier, 2023). – Вело-
сипед… также может связывать разные поколе-
ния. В этом цель ассоциации «на велосипеде в лю-
бом возрасте». 

В связи с увеличением продолжительности жиз-
ни во Франции пожилой возраст людей принято де-
лить на две категории, поэтому в языке французских 
СМИ можно встретить эвфемистические выражения 
«troisième âge» – «третий возраст» и «quatrième âge» – 
«четвертый возраст», например:

…Celle-ci distinguait la jeunesse, l’âge adulte et la 
vieillesse, qui était alors le «troisième âge». A noter que 
la notion de «quatrième âge» se développe de plus en 

plus, en conséquence de l’allongement de la durée de 
vie (Le Figaro, juin 2022). – …Она (возрастная кате-
гория) выделяла молодость, зрелость и старость, 
которая в то время считалась «третьим возрас-
том». Следует отметить, что понятие «четвер-
тый возраст» расширяется все больше и больше 
благодаря увеличению продолжительности жизни. 

Итак, во втором типе в основном употребляются 
эвфемистические выражения, построенные на базе 
слова «âge» – «возраст». Как правило, к этому слову 
примыкает либо существительное, либо порядковое 
числительное, либо предлог.

Третий тип эвфемизмов, распространенных 
на страницах французских газет, объединен в группу: 
слова и выражения, обозначающие дискримина-
цию людей по расовым и этническим признакам.

В ходе анализа практического материала было 
выделено выражение «personnes de couleur» – «люди 
разного цвета кожи», которое часто применяется 
с целью избежать конфликтов между людьми той 
или иной расовой (этнической) группы, например: 

La terminologie offi cielle relative aux «personnes 
de couleur» … a considérablement varié au cours de 
ce siècle en Afrique du Sud (Le Monde diplomatique, 
janvier 1984). – Официальная терминология, относя-
щаяся к «людям с разным цветом кожи»… за это 
столетие в Южной Африке значительно изменилась. 

Для обозначения выходцев из Алжира, Марокко 
и Туниса (арабов и берберов) в языке французской 
публицистики отмечены случаи употребления эвфе-
мизма «Franco-Maghrébins» – «Франко-Магрибин-
цы», например:

Grandes manœuvres politiques autour des Franco-
Maghrébins (Le Monde diplomatique, octobre 2003). – 
Крупные политические маневры вокруг Франко-Ма-
грибинцев. 

Для французов африканского происхождения 
в языке публицистики регулярно употребляется эвфе-
мизм «Françafricain». Это телескопное слово, образо-
ванное путем сращения двух слов с усечением второ-
го элемента первого компонента «frança[is] + africain»:

Ce sont les relations du groupe avec des régimes 
locaux peu scrupuleux – tel celui de M. Charles Taylor 
au Liberia, ou celui du «Françafricain» Paul Biya au 
Cameroun – qui l’ont mis sous le feu de la critique (Le 
Monde diplomatique, avril 2009). – Именно отноше-
ния группы людей с недобросовестными режимами 
правления – таких как г-н Чарльз Тейлор в Либерии 
или «французский африканец» Поль Бийя в Камеру-
не – послужили поводом для ее критики. 

Еще один эвфемизм, характеризующий людей 
с черной кожей, можно чаще других встретить в язы-
ке французской публицистики – «Africain-Américain» 
или «Afrо-Américain» – «афроамериканец». Таким эв-
фемизмом характеризуются выходцы из США:
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Sanford Biggers, Africain-Américain de 47 ans, 
fait partie de ces artistes qui contribuent à repenser les 
relations de race et l’histoire (Le Monde diplomatique, 
février 2019). – Сэнфорд Биггерс, 47-летний афро-
американец, является одним из тех художников, ко-
торые помогают переосмыслить расовые отноше-
ния и историю. 

В результате анализа исследуемого материала 
была отмечена лексическая единица «ghetto» – «гет-
то». Так назывался «литейный завод в Венеции, возле 
которого находился еврейский квартал» [Dauza: 400]. 
Позже этим словом стали именовать еврейские квар-
талы во всех крупных средневековых городах. В язы-
ке французской письменной прессы слово «ghetto» 
нередко используется для обозначения кварталов, 
где проживают африканские иммигранты, например:

Elles s’ajoutent aux discriminations sociales et aux 
quartiers ghettos dans lesquels demeurent une partie des 
populations issues de l’immigration récente, notamment 
maghrébine et africaine... (Le Monde diplomatique, 
octobre 2003). – Они (этнические сегрегации) усу-
губляются социальной дискриминацией и районами 
гетто, в которых проживает часть населения, при-
бывшая в результате недавней иммиграции, особен-
но из Магриба и Африки... 

Необходимо отметить, что эту группу состави-
ли: самостоятельные лексические единицы; сложные 
слова, образованные из двух полноценных слов либо 
с усечением первого из них; телескопные слова; сло-
восочетания с предлогом «de».

Четвертый тип эвфемизмов в нашем исследо-
вании представлен словами и словосочетания-
ми, указывающими на физические недостатки 
людей. Примером этого типа может служить сло-
во «malvoyant» в значении «слабовидящий, с нару-
шением зрения» вместо «aveugle» – «слепой, незря-
чий» и «malentendant» – «слабослышаший» вместо 
«sourd» – «глухой», например:

«C’est comme être malvoyant ou malentendant», 
concède-t-il (Le Monde diplomatique, octobre 2019). – 
«Это все равно, что быть слабовидящим или сла-
бослышащим», – признает он. 

Нередко в языке французской письменной прессы 
употребляется эвфемистическое словосочетание «les 
enfants (personnes) handicapés» – «дети (люди) с огра-
ниченными возможностями» вместо слов «invalide» – 
«инвалид» или «infi rme» – «немощный, слабый, ка-
лека», например:

…Le droit à une protection et à une prise en charge 
adaptée pour les enfants handicapés (Le Monde 
diplomatique, novembre 2015). – …Право на защиту 
и надлежащий уход за детьми с ограниченными воз-
можностями. 

В этот тип эвфемизмов вошли слова, образован-
ные на основе наречия «mal», которое сливается 

с причастием настоящего времени, а также слово-
сочетаний, в состав которых входит прилагательное 
«handicapé», обозначающее «имеющий физические 
недостатки».

В пятый тип эвфемизмов вошли слова и слово-
сочетания, подчеркивающие умственные недо-
статки людей. Например, для обозначения синдрома 
Дауна в языке французской публицистики исполь-
зуется эвфемизм «trisomy 21» или «enfant (personne) 
trisomique» – «ребенок (человек) с добавочной хро-
мосомой (с синдромом Дауна)», например:

Un traitement prometteur pour la trisomie 21 (Le 
Figaro, septembre 2022). – Многообещающее лече-
ние трисомии 21. 

Нередко при упоминании этого заболевания жур-
налисты используют выражение с нейтральной сти-
листической окраской «maladie héréditaire» – «наслед-
ственное заболевание»:

…Utiliseriez-vous des techniques génétiques liées à 
la reproduction afi n d’éviter à votre enfant une maladie 
héréditaire? (Le Monde diplomatique, janvier 2020). – 

…Вы бы использовали генетические методы репро-
дуктивных технологий, чтобы спасти своего ребен-
ка от наследственного заболевания? 

Для указания такого психического недуга, как  
«умопомешательство» в языке французских СМИ 
вместо «folie», «démence», «aliénation» употребля-
ются эвфемизмы «handicap mental» или «maladie 
mentale» – «умственная отсталость, психическое рас-
стройство», а для человека, страдающего таким за-
болеванием, принято употреблять «malade mental» – 
«душевнобольной»: 

La victime … souffrait d’un handicap men-
tal (Le Figaro, septembre 2022). – Потерпевший… 
страдал психическим расстройством. 

Les changements entrepris par M. Nicolas 
Sarkozy font de tout malade mental un individu 
dangereux … (Le Monde diplomatique, décembre 
2009). – Поправки, предложенные г-ном Николя Сар-
кози, превращают любого душевнобольного челове-
ка в опасную личность... 

Необходимо отметить, что этот тип эвфемизмов 
в основном состоит из одиночных существительных, 
обозначающих название болезни, или из словосоче-
таний, образованных по схеме «существительное + 
прилагательное».

Шестой тип эвфемизмов объединил слова и вы-
ражения, относящиеся к людям, имеющим про-
блемы с законом. Например, когда вместо «violation 
de la loi» – «нарушение закона» употребляется 
«pratiques illégals» – «незаконные действия», а вме-
сто «crime» – «преступление» употребляется «actes 
de délinquance» – «правонарушение»:

…Ce déséquilibre augmente son niveau d’injustice et 
de violence, laissant se propager une tolérance générale 
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à l’égard des pratiques illégals (le Monde diplomatique, 
février 2020). – Этот дисбаланс… увеличивает уро-
вень несправедливости и насилия, распространяя об-
щую терпимость по отношению к незаконным дей-
ствиям. 

…Celles-ci sont davantage victimes d’actes de 
délinquance – elles sont … trois fois plus exposées aux 
violences sexuelles ... (le Monde diplomatique, février 
2020). – …Последние чаще становятся жертвами 
правонарушений – они… в три раза больше подвер-
гаются сексуальному насилию... 

К этому типу также относятся эвфемизмы, за-
меняющие слово «prison» – «тюрьма». Например, 
фразеологический оборот «se trouver derrière les 
barreaux» – «оказаться (находиться) за решеткой»:

Dans nombre de pays, Jeffrey Epstein se serait 
retrouvé derrière les barreaux dès 2007 … (Le Monde 
diplomatique, octobre 2019). – Во многих странах 
Джеффри Эпштейн оказался бы за решеткой еще 
в 2007 году... 

Шестой тип эвфемизмов в нашем исследовании 
включает словосочетания, образованные с помощью 
существительных и прилагательных, двух существи-
тельных, соединенных предлогом «de», и фразеоло-
гических оборотов.

В результате анализа фактического материала был 
выявлен еще один, седьмой, тип, состоящий из слов 
и выражений, характеризующих людей, которые 
выпадают из устойчивой социальной структуры. 
В этот тип вошли эвфемизмы, заменяющие обозна-
чения люмпенов, маргиналов, алкоголиков, наркома-
нов и проституток.

Так, например, для обозначения бродяги, бом-
жа в языке французской публицистики использует-
ся выражения «sans-domicile fi xe (SDF)» – «без опре-
деленного места жительства», «sans abri» или «sans 
domicile» – «бездомный», например:

…Tous les experts s’accordent aujourd’hui pour dire 
qu’en France 30 % des sans-domicile fi xe (SDF) sont 
des psychotiques … (Le Monde diplomatique, décembre 
2009). – …Все эксперты сегодня согласны с утверж-
дением, что во Франции 30 % людей без определен-
ного места жительства (БОМЖ) страдают пси-
хозами... 

Un sans abri tué par balles par la police à 
Paris … (Le point, janvier 2023). – Бездомный застре-
лен полицией в Париже… 

В языке французской прессы было зарегистри-
ровано выражение «vivre sous le seuil de pauvreté» – 
«жить за чертой бедности», например:

En France, un enfant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté; 30 000 sont sans domicile … (Le Monde 
diplomatique, novembre 2015). – Во Франции каж-
дый пятый ребенок живет за чертой бедности; 
30 000 бездомных… 

На страницах французской прессы часто исполь-
зуется эвфемистическое выражение «être issues de 
milieux très précaires» – «быть из неблагополучной 
семьи». Как правило, это выражение объединяет лю-
дей, в семьях которых есть страдающие наркозависи-
мостью, алкозависимостью, а также женщины, зани-
мающиеся проституцией:

Dans leur grande majorité, les jeunes filles 
sont issues de milieux très précaires … (Le Monde 
diplomatique, novembre 2018). – Подавляющее боль-
шинство молодых девушек из очень неблагополуч-
ных семей… 

Итак, седьмой тип эвфемизмов включает словосо-
четания с предлогом «sans» – «без», после которого 
следует существительное, часто сопровождающееся 
определением. Кроме того, чтобы смягчить неблаго-
приятные моменты, в эту группу вошли целые опи-
сательные обороты. 

В результате анализа фактического материала 
было выявлено, что у каждого типа эвфемизмов есть 
свои особенности. Первый тип объединил эвфемизмы, 
которые представлены в виде словосочетаний и отно-
сятся к социальному статусу людей. Спецификой вто-
рого типа являются эвфемизмы, образованные на базе 
слова «âge» – «возраст». Третий тип, представляющий 
расовые или этнические признаки, содержит эвфе-
мизмы в виде сложных слов, телескопных слов, сло-
восочетаний с предлогом, а также самостоятельных 
лексических единиц. Большинство эвфемизмов чет-
вертого типа, указывающие на физические недостат-
ки людей, созданы на основе наречия «mal» или при-
лагательного «handicapé». Пятый тип включает либо 
название болезни, либо слова «maladie» – «болезнь», 
«malade» – «больной», «mental» – «умственный, ду-
шевный, психический». Своеобразием шестого типа, 
объединенного категорией «проблемы с законом», яв-
ляются эвфемистические словосочетания, включаю-
щие либо существительные и прилагательные, либо 
два существительных с предлогом «de» между ними 
и фразеологические обороты. Седьмой тип, характе-
ризующий людей, не относящихся к устойчивой со-
циальной структуре, содержит эвфемизмы с предло-
гом «sans» – «без» и описательные обороты.

Исследованные эвфемизмы, использующиеся 
для обозначений отдельных классов людей и соци-
альных групп населения, позволяют резюмировать, 
что выявленная типология дополняет уже имеющи-
еся результаты исследований в области функциони-
рования эвфемизмов в языке французской публи-
цистики.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей выражения оценки в мотивированных вопросах журналиста на ма-
териале текстов интервью, опубликованных в британском издании “The Observer”. Под мотивированным вопросом 
понимается реплика, в которой вопрос предваряется повествовательной частью, содержащей фактическую инфор-
мацию или оценочный компонент. Выражение оценки в ассертивной части мотивированного вопроса рассматрива-
ется в контексте реализации коммуникативных стратегий журналиста в условиях двуадресности интервью. Одной 
из таких стратегий является стратегия соблюдения нейтралитета, которая на языковом уровне реализуется тремя 
способами: при помощи ссылки на оценку, произведенную интервьюируемым либо другим лицом при помощи ис-
пользования глагола в пассивном залоге, а также благодаря использованию формального подлежащего there. Одна-
ко, если в первом случае журналист подчеркивает субъективность произведенной оценки, две последних конструк-
ции позволяют журналисту представить ситуацию как объективный факт или широко распространенное мнение. 
В выражении журналистом собственной оценки наблюдается тенденция к ее деинтенсификации, свидетельствую-
щей о стремлении журналиста снизить категоричность своего высказывания в целях оптимизации общения с не-
посредственным собеседником.
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В последние десятилетия интервью оказались 
в центре лингвистических исследований, при этом 
направления изучения интервью достаточно мно-
гообразны и зачастую требуют междисплинарного 
подхода. В теории журналистики признается «би-
нарность» понятия интервью: интервью как во-
просно-ответного способа получения информации 
и интервью – самостоятельного публицистическо-
го жанра, характеризующегося диалогической фор-
мой построения [Ким: 121; Лукина: 7]. В рамках ме-
диалингвистики тексты интервью рассматриваются 
как одна из разновидностей текстов средств массо-
вой информации [Добросклонская: 39]. Диалогиче-
ская природа интервью делает возможным его изу-
чение как разновидности диалогического дискурса 
в контексте коммуникативных стратегий и тактик 
собеседников [Юрина: 12].

Многие исследователи в качестве одной из осо-
бенностей дискурса интервью отмечают специфиче-
скую оценочную маркированность речи его участ-
ников [Попова; 14, Капичникова: 12]. Исследователи 
отмечают, что в текстах интервью создаются опре-
деленные прагматические условия для выражения 
оценочной модальности. По мнению исследовате-
ля телевизионных интервью Т.И. Поповой, запрос 
на оценку в интервью связан с тем, что «изменения 
в обществе – в первую очередь изменение массово-
го сознания – выдвинули на первый план не объек-
тивную реальность, а самого познающего субъекта, 
с его субъективными эмоциями о мире, мнения-
ми и оценками» [Попова: 14]. И.Ю. Капичникова, 
рассматривая модально-оценочную структуру ин-
тервью в современном немецком языке, приходит 
к выводу, что для него характерна «своеобразная 
модальная конфигурация», определяемая автором 
как «интерсубъективно-аксиологическая модаль-
ность» и являющаяся одним из средств реализации 
массово-информационной направленности интер-
вью [Капичникова: 12].

Обладая диалогической природой, интервью от-
личается от свободного диалога, прежде всего, на-
личием второго адресата, а также фиксированным 
характером распределения ролей между коммуни-
кантами. Изначально заданная асимметрия комму-
никативных ролей участников интервью подразуме-
вает, что коммуникативная инициатива, как правило, 
принадлежит журналисту. Реплики журналиста, пре-
имущественно вопросительные по своей природе, 
обладают более высоким коммуникативным сувере-
нитетом и являются «сигналом речевой стратегии», 
предлагаемой собеседнику [Голубева-Монаткина: 39; 
Клюев: 188]. Однако, несмотря на определяющую 
роль реплик журналиста для организации интервью, 
содержательная сторона интервью в большей степе-
ни зависит от реплик интервьюируемого.

Асимметричный характер коммуникативных ро-
лей участников интервью предполагает, что прерога-
тива выражать оценку в интервью принадлежит ин-
тервьюируемому, журналист же в своих репликах, 
как правило, делает запрос об оценке либо произво-
дит определенное действие с уже высказанной оцен-
кой (обобщает, уточняет, выражает удивление, несо-
гласие и т. д.). Однако существует особый тип реплик 
журналиста, в которых допускаются оценочные суж-
дения, при этом, как показывает исследуемый мате-
риал, выражение оценки происходит в рамках опре-
деленных повторяющихся кострукций.

Для обозначения подобных реплик М.Б. Бергель-
сон использует термин «мотивированный вопрос», 
подчеркивая, что «реплика, соответствующая моти-
вированному вопросу, состоит из двух частей. Первая 
часть представляет собой ассертив, в котором сооб-
щается некоторая информация, за ним следует интер-
рогатив в связи с этой информацией» [Бергельсон: 
48]. М.Б. Бергельсон подчеркивает, что «обычно та-
кого рода мотивировки появляются, когда в диалоге 
возникает новая тема и собеседник переходит к реа-
лизации следующего локального коммуникативного 
намерения» [Бергельсон: 49]. 

Как показывает исследуемый материал, повество-
вательная часть мотивированного вопроса может 
и не выражать оценки, а лишь сообщать читателю 
определенные фактические сведения об интервьюи-
руемом. В условиях двуадресности интервью подоб-
ные сведения обеспечивают тот минимум информа-
ции, который необходим для успешного восприятия 
интервью. По мнению Т.И. Поповой, «успешность 
телеинтервью как особого типа диалога, который 
происходит между говорящими в присутствии тре-
тьих лиц – телезрителей, зависит не только от совме-
щения индивидуальных когнитивных пространств 
ведущего и собеседника в режиме межличностно-
го общения, но и от наличия данных представлений 
и знаний в когнитивном пространстве телезрите-
лей» [Попова: 136]. Таким образом, мотивирован-
ные вопросы с фактической информацией в ассертив-
ной части ориентированы, прежде всего, на второго 
адресата, а также позволяют журналисту, сообщая 
необходимые сведения в первой части, семантиче-
ски и структурно не перегружать вопрос.

В контексте настоящего исследования интерес 
представляет рассмотрение мотивированных вопро-
сов с оценочным компонентом в ассертивной час-
ти, который предопределяет дальнейшее развитие 
беседы в аксиологическом ключе. Т.И. Попова от-
носит подобные вопросы к «имплицитным спосо-
бам стимулирования оценочных суждений» [Попо-
ва: 82]. По мнению исследователя неформальных 
англо язычных интервью Т.С. Шишкиной, «отноше-
ние интервьюера к объекту является мощным стиму-
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лом вовлечения интервьюируемого в спонтанный ди-
алог» [Шишкина: 14]. В проанализированных нами 
текстах интервью оценка в мотивированных вопро-
сах выражается в рамках определенных повторяю-
щихся моделей, которые соответствуют определен-
ным коммуникативным намерениям интервьюера.

Одним из таких намерений является стремление 
журналиста дистанцироваться от выражаемой оценки, 
которое на языковом уровне осуществляется тремя 
основными способами. Первый способ представляет 
собой ссылку на оценку, произведенную интервьюи-
руемым либо другим лицом с использованием глаго-
лов, позволяющих передавать чужую речь (say, speak, 
describe, write, admit, argue, emphasize, state, deem, 
think). Например:

A few years ago, you wrote an essay for the New 
York Times about how women’s fi ction is often taken 
less seriously than men’s. Do you think anything has 
changed? (The Observer) 

В данном примере журналист, беседуя с американ-
ской писательницей Мег Волитцер, ссылается на ее 
мнение о том, что женская литература часто воспри-
нимается менее серьезно, чем мужская. Данное суж-
дение был высказано интервьюируемой на страницах 
издания “The New York Times” несколько лет назад, 
поэтому вполне логично, что во второй части моти-
вированного вопроса журналист уточняет, произошли 
ли какие-либо изменения в этом отношении. 

Подобное развитие вопроса мы наблюдаем и в сле-
дующем примере, в котором журналист упоминает 
высказывание английской художницы Рейчел Уай-
тред о том, что некоторые галереи пользуются неза-
служенной популярностью. В вопросительной части 
журналист уточняет, придерживается ли его собесед-
ница такой точки зрения в настоящий момент.

You once said that some galleries are now just too 
popular. Do you stand by that? (The Observer) 

Таким образом, ссылка на оценку, произведенную 
интервьюируемым, позволяет журналисту не только 
дистанцироваться от упоминаемой оценки, но и вы-
яснить, насколько изменились оценочные суждения 
собеседника с течением времени. В тех случаях, когда 
упоминаемая оценка явно не соответствует сегодняш-
ним действиям и высказываниям интервьюируемого, 
подобные вопросы могут иметь провокационный ха-
рактер и использоваться в рамках стратегии манипу-
лирования собеседником. Так, в следующем примере 
журналист выражает сомнение, что английский актер, 
писатель и режиссер Саймон Кэллоу действительно 
является «человеком без секретов», как он утверждал 
в одном из своих более ранних интервью.

You once said you were a person without secrets. But 
are you really secretless? (The Observer) 

В ответной реплике собеседник противостоит ма-
нипуляции, подтверждая, что он – очень открытый 

человек, хотя иногда и сожалеет об этом. Но, незави-
симо от того, является ли манипуляция журналиста 
успешной, подобное столкновение оценок делает бе-
седу более острой и динамичной.

Впрочем, журналист может ссылаться не только 
на оценку, произведенную его непосредственным со-
беседником, но и на высказывания третьих лиц. Ис-
следователи отмечают, что «прием перенесения цен-
тра тяжести в высказывании с себя на третьих лиц» 
может быть использован в рамках реализации стра-
тегии «принятия нейтралитета», так как позволяет 
говорящему не отождествлять себя с автором мне-
ния [Юрина: 12]. Более того, появление известного 
имени, значимого как для массового, так и для непо-
средственного адресата, придает обсуждению более 
эмоциональный и личностно ориентированный ха-
рактер. Так, в следующем примере журналист ссыла-
ется на высказывание американского сенатора Марко 
Рубио, известного своими неоднозначными и катего-
ричными оценками.

Republican senator Marco Rubio raised a stink 
about you not showing the US fl ag being planted on 
the moon. Were you anticipating that reaction? (The 
Observer) 

Обсуждая с франко-американским режиссером 
Дэмьеном Шазеллем его фильм «Человек на луне», 
журналист упоминает, что Марк Рубио раскритико-
вал фильм, в частности из-за отсутствия в нем сце-
ны с водружением американского флага на поверх-
ности Луны. Спрашивая режиссера о том, предвидел 
ли тот подобную реакцию, журналист подразумевает, 
что оценка Марко Рубио отражает настроения опре-
деленной части американского общества.

Следует отметить, что в подобных мотивировках 
журналист не всегда ссылается на мнение конкрет-
ного лица, в ряде случаев это могут быть предложе-
ния с неопределенно-личным или обобщенно-лич-
ным субъектом в качестве подлежащего. Например:

Younger women have acclaimed you as a feminist 
writer. Is this how you see yourself? (The Observer) 

В данном примере обобщенным субъектом оценки 
являются молодые женщины, которые считают аме-
риканскую писательницу Крис Краус феминисткой. 
Ссылаясь на оценку обобщенного субъекта, журна-
лист избавлен от необходимости выражать собствен-
ное мнение, оставаясь в рамках коммуникативной 
стратегии принятия нейтралитета.

Вторым распространённым способом, позволяю-
щим журналисту дистанцироваться от производимой 
оценки, является использование конструкции, в ко-
торой подлежащим предложения становится объект 
оценки, а сказуемое выражено глаголом в форме пас-
сивного залога (субъект оценки при этом, как правило, 
не упоминается). По мнению исследователей, исполь-
зование пассивного залога «ведет к передаче ответ-
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ственности третьим лицам» [(Стойкович, Клюшина: 
32]. Со стилистической точки зрения использование 
пассивного залога выполняет такие функции, как «пре-
дельное обобщение» и «деперсонализация» [Знамен-
ская: 107]. Так, в следующем примере использование 
глагола в пассивном залоге позволяет журналисту го-
ворить о политической ангажированности художни-
ка Роба Смита, не называя при этом субъекта оценки. 

You are referred to in the press as a “slogan 
artist” or “a political artist”. Do you fi nd those terms 
reductive? (The Observer) 

Таким образом, использование в мотивированных 
вопросах глаголов в пассивном залоге позволяет жур-
налисту действовать в рамках стратегии «снятия от-
ветственности за информацию» [Бергельсон: 49]. Од-
нако прагматические возможности пассивного залога 
не исчерпываются перечисленными функциями. Ис-
следователи средств выражения пассивности в ан-
глийском дискурсе Г.В. Стойкович и А.М. Клюшина 
пришли к выводу, что пассивная конструкция позво-
ляет «усилить утверждение и, таким образом, пред-
ставить предложение как широко распространенное 
мнение» [Стойкович, Клюшина: 32]. С данным мне-
нием созвучна позиция В.Е. Чернявской, которая под-
черкивает, что «исключение субъекта как источника 
информации усиливает объективный, «как если бы» 
нейтральный характер изложения» [Чернявская: 60]. 
Так, в следующем примере использование пассивно-
го залога позволяет журналисту представить утверж-
дение о том, что британская актриса Шарлотта Рэм-
плинг является культовой актрисой согласно широко 
распространенному мнению:

You’ve been called iconic on many occasions … (The 
Observer) 

Таким образом, у читателя возникает иллюзия объ-
ективного и беспристрастного характера изложения. 
В данном контексте использование пассивного залога 
может быть отнесено к одному из «грамматико-син-
таксических средств лингвистической демагогии», 
используемому говорящими при необходимости «пе-
реформирования оценок и мнений» [Чернявская: 60].

Третий способ, применяемый журналистами в рам-
ках коммуникативной стратегии «принятия нейтрали-
тета», – это использование конструкций с нереферент-
ным, формальным или семантически опустошенным 
подлежащим there, которые представляют собой осо-
бую модель предложения со значением «экзистенци-
альности» [Кобрина, Болдырев, Худяков, 241]. На-
пример: 

There is a feeling in among creative people that 
the BBC people would rather say “no” than “maybe”. 
People have no idea how decisions are made. Is this 
something you recognize? (The Observer) 

Беседуя с британским медиаменеджером Ким 
Шиллинглоу, журналист приводит бытующее в твор-

ческой среде представление о том, что руководство ка-
нала ВВС не заинтересовано в появлении новых про-
ектов. Использование нереферентного подлежащего 
there позволяет журналисту представить ситуацию 
как объективно существующую. В этом же интервью 
журналист приводит оценочное суждение известно-
го английского телеведущего Мелвина Брегга о том, 
что канал ВВС стал слишком популистским, при этом 
используя нереферентное подлежащее there, что при-
дает утверждению характер объективного факта.

There are some people – Melvyn Bragg, for instance – 
who believe BBC has become too populist. Are they 
right? (The Observer) 

В то же время использование в реплике ссыл-
ки на высказывание известной персоны позволяют 
журналисту привлечь внимание массовой аудитории 
и одновременно дистанцироваться от оценки.

Однако не следует полагать, что журналист никогда 
не выражает собственных оценочных суждений в ас-
сертивной части мотивированного вопроса. Примеча-
тельно, что в таких репликах, как правило, содержатся 
элементы, производящие деинтенсификацию оценки 
и тем самым способствующие снижению категорич-
ности высказывания. К данным элементам относятся 
аксиологические предикаты группы «казаться» (seem, 
appear, tend) и модальные глаголы со значением пред-
положения (might, can, must). Например:

Parents in your fi ction tend to be slightly fl oundering 
and less sophisticated than their teenagers (The 
Observer) 

В данной реплике из интервью с американским 
писателем Джоном Грином журналист, давая харак-
теристику персонажам произведений данного авто-
ра, использует глагол ‘tend’, что способствует сниже-
нию категоричности высказывания. 

В следующем примере в интервью с британским 
журналистом и радиоведущим Джоном Ронсом жур-
налист, говоря о жестокости в социальных медиа, 
использует выражение “It seems to me”, тем самым 
представляя данное утверждение как свое субъек-
тивное мнение.

It seems to me that the harshness of the tone of social 
media is having a direct effect on politics and public life, 
increasing polarities (The Observer) 

Еще один пример использования глагола “seem” 
взят из интервью с американской писательницей По-
лой Хокинс – в данном случае журналист использует 
данный глагол в утверждении о чрезвычайной попу-
лярности психологических триллеров, тем самым не-
сколько снижая интенсивность производимой оценки.

Psychological thrillers, often with a domestic setting, 
seem to be enormously successful at the moment (The 
Observer) 

Представляется, что в таких случаях журналист 
действует в рамках принципа вежливости, сформули-
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рованного британским лингвистом Дж. Личем в его 
исследовании «Принципы прагматики» [Leech: 81–
83]. Соблюдение основных постулатов данного прин-
ципа является необходимым условием для обеспече-
ния успеха интервью. Очевидно также, что используя 
модальные глаголы в оценочной конструкции, жур-
налист вносит в данную оценку оттенок предполо-
жения, тем самым подчеркивая её субъективный ха-
рактер. 

Таким образом, мотивированные вопросы пред-
ставляют собой особый тип реплик журналиста, ко-
торые ориентированы, прежде всего, на второго адре-
сата и сообщают ему необходимую для адекватного 
восприятия интервью информацию как фактического, 
так и оценочного характера. Дистанцируясь от оцен-
ки, выражаемой в ассертивной части мотивирован-
ного вопроса, журналист в первую очередь действует 
в рамках стратегии «принятия нейтралитета», стре-
мясь одновременно снять с себя ответственность 
за сообщаемую информацию и придать данной ин-
формации более объективный и весомый характер. 
Использование журналистами оценочных конструк-
ций, в которых не назван либо обобщен субъект оцен-
ки, а также элементов, позволяющих снизить катего-
ричность высказываемой оценки, свидетельствует 
о необходимости корректировки коммуникативных 
намерений журналиста в целях оптимизации обще-
ния с непосредственным собеседником.
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Введение. Психолог в следственных мероприяти-
ях оказывает помощь следователю не только в опро-
се несовершеннолетних, но и содействует расследо-
ванию преступления. Специалист может обратить 
внимание на психологические обстоятельства, име-
ющие значение для психологии обвиняемого, вести 
наблюдение за поведением участников следствен-
ного действия, интерпретировать факты, составлять 
психологические портреты потерпевших и обвиня-
емых [Ситковская: 64]. Особый интерес для сотруд-
ников правоохранительных и надзорных органов 
имеет верификация показаний опрашиваемых лиц. 
Специалист-психолог при установленном раппорте 
на нейтральных, проективных и контрольных вопро-
сах оценивает аудиальную продукцию, пантомимику, 
физиологические и эмоциональные реакции субъек-
та. При умышленном сокрытии информации целью 
респондента является ложь и дезинформация с по-
мощью вербальных или невербальных средств ком-
муникации [Романова, Кузнецова: 34]. Речь играет 
более важную роль в человеческом общении, чем 
его поведение. Люди больше отслеживают и контро-
лируют сказанное, чем свою пантомимику, поэтому 
телодвижения являются важным маркером нервно-
психической деятельности человека. При страхе ра-
зоблачения (стрессе) кинесика причастных и непри-
частных лиц имеет различие. Жесты-иллюстраторы, 
которые сопровождают слова и фразы, при обмане 
сменяются адаптивной и ресурсной жестикуляцией.

Адаптивные жесты (жесты закрытия, pes-жесты) 
обусловлены эволюционно запрограммированными 
рефлекторными реакциями на отрицательный сти-
мул. Убегание от потенциально опасного объекта на-
блюдаются у человека и всех видов приматов [Гон-
чаренко, Тайсаева и др. 2022а: 67]. Автоматическое 
закрытие/прикрытие головы, вентральных зон и па-
ховой области тела руками и ногами является мотор-
ной иллюстрацией физиологической реакции зами-
рания [Гончаренко, Аргун и др. 2022: 352]. 

Ресурсная жестикуляция связана с психическим 
регрессом в сенситивный период онтогенеза челове-
ка и воспроизводит тактильный контакт матери и ре-
бенка. Транс-жесты, жесты самоочищения, жесты-
манипуляторы снижают возбуждение симпатического 
отдела нервной системы и восстанавливают психи-
ческий гомеостаз в стрессе [Гончаренко, Тайсаева 
и др. 2022б: 258]. Филогенез пантомимики был ис-
следован нами у приматов. Цепляние, груминг, транс-
овые телодвижения, на которых базируются вышепе-
речисленные жесты, обнаружены как этологические 
паттерны у разных групп обезьян в Сухумском пи-
томнике [Гончаренко, Миквабия и др. 2022: 46]. В ре-
сурсную жестикуляцию входят и жесты-адапторы – 
это поглаживания и прикосновения к собственному 
телу. П. Экман и У. Фризен считают, что они спо-

собствуют снятию внутреннего напряжения [Ekman, 
Friesen1969: 56].

Природа поглаживаний и прикосновений имеет 
архаичное и эволюционное происхождение не толь-
ко у homo sapiens, но и у различных видов млекопи-
тающих. Дельфины плавниками прикасаются друг 
к другу [Авимова, Сандаков: 49], хобот африканских 
слонов является главным органом для физического 
и тактильного контакта, шиншилы, полевки, мыши 
активно грумингуют, проявляя заботу [Зыков, Ва-
сильева: 43]. Человекообразные обезьяны иллюстри-
руют поглаживающие движения и прикасание рук 
в естественных условиях и в неволе. Все приматы ак-
тивно дотрагиваются и прижимаются. Пантомимиче-
ская продукция в виде горизонтальных и вертикаль-
ных движений рук есть у шимпанзе, бонобо, горилл, 
орангутангов. Жесты наблюдаются не только у самок 
к детенышам, но и являются тактильным взаимодей-
ствием друг с другом. Поглаживания и прикоснове-
ния как проявление ласки описаны Дж. Гудолл у ди-
ких шимпанзе в национальном парке Гомбе-Стрим 
в Танзании. Проявляя доброту, признательность, уха-
живание и сочувствие, они обнимают, целуют и гла-
дят друг друга [Гудолл: 207]. Шимпанзе Йони неж-
но обхватывал подбородок и дотрагивался пальцем 
до лица Н. Ладыгиной-Котс, когда она изображала 
плач [Ладыгина-Котс: 134]. Франс де Валь наблюдал 
большое количество ласкательных движений у шим-
панзе и макак-резусов [Де Валь: 134]. Антрополог 
З. Клей исследовала уровень эмпатии у сирот боно-
бо после драк и потасовок в колонии. При наблюде-
нии выявилось, что уровень эмпатии у отказников 
достигает среднего, а выращенные собственными ма-
терями детеныши больше обнимали обеими руками 
за плечи, нежно прижимали и поглаживали постра-
давших. Телесный контакт обладает успокаивающим 
воздействием и типичен при близких социальных от-
ношениях [Фридман: 244]. Реципрокный альтруизм 
и эмпатия друг к другу являлись важными в есте-
ственном отборе гоминид, так как эгоизм и индиви-
дуальность не способствуют выживанию социаль-
ного вида с развитым головным мозгом. На эмпатии 
возникает общество, которое основано на сотрудни-
честве, где каждый может положиться на окружаю-
щих [Боулби: 186]. 

Практический пример 1. Научными работни-
ками лаборатории физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности проводились наблюдения 
за тактильными манипуляциями макак (лапундры, 
резусы, яванские, японские), павианов (анубисы и га-
мадрилы), мартышек (зеленые, черные мангобеи), 
цепкохвостых обезьян (капуцины) в Сухумском пи-
томнике обезьян ГНУ «Институт эксперименталь-
ной патологии и терапии Академии наук Абхазии». 
Приматы в количестве 594 особей содержатся в во-

Жесты-адапторы у причастных к преступлению лиц в безынструментальной детекции лжи
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льерах, распределены семьями или большими и ма-
лыми группами. В течение первых дней жизни для де-
тенышей обезьян мать остается центральной фигурой 
жизни. При любой опасности или отрицательном сти-
муле самка прижимает к себе малыша либо он креп-
ко обхватывает ее. Наблюдения показали, что так-
тильная привязанность и ласка между детёнышем 
и самкой позволяют лучше приспособиться к усло-
виям изменяющейся среды, отреагировать на угрозу, 
способствуют лучшему обучению и развитию. Со-
трудничество между взрослыми приматами в группе 
также базируется на физическом контакте. Прикосно-
вение, прижимание, группирование «тело к телу» вы-
полняют коммуникативную функцию. Способность 
делиться своими намерениями положительно отно-
ситься к соплеменнику позволяет обезьянам исполь-
зовать тактильные сигналы как передачу эмоциональ-
ной информации.

У людей ласковые движения рук и прикосновение 
к другому человеку являются самым распространен-
ным видом тактильного контакта. Кинесика ласки на-
блюдается в культуре поведения и в межличностном 
общении. Сочувствие и симпатия, утешение и одо-
брение базируются не только на эмоциональной экс-
прессии. Проявление чувств и эмоций выражаются 
пантомимикой и физическим сближением тел между 
субъектами. Археологические раскопки в пещере Ро-
мито (Италия) обнаружили захоронения людей верх-
него палеолита. Умерший юноша при жизни страдал 
акромезалической дисплазией и был погребен с де-
вушкой, которая обнимала и прижималась к нему. 
Антропологи сделали выводы, что соплеменники от-
носились к молодому человеку терпимо и поддер-
живали его социальную ценность в племени [Дро-
бышевский: 348]. Положение тел у sapiens ромито 1 
и ромито 2 является наиболее архаичной позой объ-
ятий в антропогенезе.

Физический, подкрепленный положительными 
эмоциями, контакт берет начало в самом раннем 
сенситивном периоде жизни новорожденного. Ма-
терям и младенцам не нужно учиться любить друг 
друга, они привязываются инстинктивно, потому 
что это прямое выражение генетического наследия 
нашего вида млекопитающих. Дж. Браун утвержда-
ет, что люди, которые больше получают физических 
и словесных выражений привязанности со стороны 
близких, пользуются жизненно важным социальным 
активом, защищающим их от депрессии и невроти-
ческих расстройств [Браун: 201]. Важным условием 
развития ребенка является уверенность в поддерж-
ке, его активное и доверительное отношение к миру, 
что позволяет ощущать эмоциональный комфорт. 
В первый год жизни новорожденного формируется 
привязанность к матери, ее физическая и психоло-
гическая доступность обеспечивают стратегическое 

отношение к миру и своему месту в нем. По мнению 
Н. Бергмана, естественной средой обитания для чело-
веческого младенца является телесный контакт «кожа 
к коже» [Bergman, Linley: 780]. Здорового ребенка 
после родов кладут на живот матери, что, по мне-
нию неонатологов, является важным процессом для  
установления связи и формирования взаимной люб-
ви [Сидоров, Чумакова: 97]. Грудное вскармливание 
после родов играет важную роль в установлении пси-
хоэмоциональной связи диады «мать – дитя». Наблю-
дая за поведением ребенка в процессе кормления, 
мать учится адекватно распознавать сигналы, под-
страиваться и удовлетворять его базовые потребно-
сти [Сагитова, Антонова: 63]. Тактильный контакт 
в виде поглаживаний, прикосновений матери к телу 
младенца увеличивают уровень плазменного окси-
тоцина [Терещенко, Смольникова: 151]. У ребенка 
вырабатывается нейропептид бета-эндорфин, кото-
рый вызывает успокоительный и антистрессовый 
эффект [Прохорова, Олина: 109]. Медиаторы дофа-
мин, энкефалин поддерживают приятные ощущения 
от материнских рук [Дубынин: 371].

Практический пример 2. Врачами ГБУЗ АО «Об-
ластная детская больница имени Н.Н. Силищевой» 
была проведена методика тактильного контакта ма-
тери с ребенком. Участие принимали пациенты, по-
ступившие на госпитализацию в отделение анестези-
ологии-реанимации с палатами интенсивной терапии 
и отделение патологии новорожденных и недоношен-
ных. При поступлении в больницу врачи измеряли вес 
и рост детей, а также измерение проводилось при вы-
писке, среднее время пребывания пациента было око-
ло двух-трех недель. Методика применялась к доно-
шенным и недоношенным детям с перинатальным 
поражением центральной нервной системы, низкой 
массой тела, нарушениями жизненно важных функ-
ций. На первом этапе матери поглаживали их верти-
кальными и горизонтальными движениями рук три 
раза в день по 15–20 минут. На втором этапе закон-
ным представителям предлагалось продолжить так-
тильный контакт дома. Через 30–40 дней после вы-
писки в кабинете катамнеза врач-невролог измерял 
показатели роста и массы тела. С помощью анкеты 
тактильного контакта законные представители оце-
нивали эффективность методики. У родителей сло-
жилось мнение, что движения рук вызывали прият-
ные эмоции у детей. Поглаживания воспринимались 
как комфортные, успокоительные действия, которые 
положительно влияли на психическое и соматическое 
здоровье новорожденных.

Депривация материнской заботы и ласки является 
источником страха у младенца [Коплик, Бахмет: 152]. 
Разлука с матерью формирует психотравму и хрони-
ческий стресс. Лишенный контакта ребенок вынуж-
ден использовать ресурсы защиты от тревоги и оди-
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ночества. А. Стивенс установил, что воспитанники 
детских домов привязывались к медицинским сест-
рам, которые обнимали и играли с ними [Стивенс, 
Прайс: 197]. Исследования Ван дер Колка и его кол-
лег указывают на то, что психотравмирующие собы-
тия в раннем детском возрасте разрушительно влия-
ют на мозг [Van der Kolk: 406]. Стресс провоцирует 
изменения в гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковых системах. Клеточные и молекулярные наруше-
ния в развивающемся гиппокампе влияют на нейро-
поведенческие изменения в онтогенезе [Гуляева: 113]. 
Страдают префронтальная кора и мозолистое тело го-
ловного мозга, связанные с эмоциональной регуля-
цией. Психологическая травма вызывает усиленное 
образование синапсов и рост дендритов в базолате-
ральной миндалине, что влияет на стрессоустойчи-
вость и деформирует эмоциональное реагирование 
на любое негативное событие в будущем [Саполь-
ски: 356].

При взрослении ребенок сам продуцирует по-
глаживания и прикасания к любому приятному оду-
шевленному/неодушевлённому объекту. Из нашего 
клинического опыта, дошкольники активно дотраги-
ваются двумя ладонями до щек матери и вытягива-
ют губы в поцелуе, что является гомологичным пат-
терном человекообразных обезьян при проявлении 
любви друг к другу. Дети школьного и раннего под-
росткового возраста при стрессе и волнении начина-
ют смещаться на собственное тело, жестикулируют 
менее выраженно. При волнении продуцируют гори-
зонтальные и вертикальные движения руками, кладут 
ладони на открытые участки тела, совершают поти-
рающие круговые движения. У взрослых и старших 
подростков эти моторные акты маскируются и сме-
щаются до жестов-адапторов.

Поглаживания, прикасание к собственному телу 
бессознательно воспроизводят тактильные манипуля-
ции рук матери по коже новорожденного. При стра-
хе разоблачения человек бессознательно продуциру-
ет эти движения, чтобы снизить или нейтрализовать 
стрессовое состояние.

Цель работы – дифференцированное исследование 
жестов-адапторов при умышленном сокрытии инфор-
мации у причастных к преступлению лиц на контроль-
ных вопросах структурированной опросной беседы.

Методика проведения исследования. В исследо-
вании использовались методы верификации (безын-
струментальной детекции лжи):

1. Структурированная опросная беседа состояла 
из нейтральных, контрольных и проективных вопро-
сов [Лукин: 36].

Примерный перечень контрольных вопросов для  
опрашиваемых лиц:

– Вы дотрагивались до половых органов несовер-
шеннолетнего?

– У Вас возникало сексуальное влечение к несо-
вершеннолетнему?

– У Вас были сексуальные отношения с несовер-
шеннолетним?

– Вы вступали в интимные отношения с ребенком?
2. Исследования пантомимики с помощью мето-

да наблюдения. 
3. Исследования лицевого поведения с помощью 

методики «Системы кодирования лицевых движе-
ний FACS» (Facial Action Coding System – это систе-
ма классификации выражений лица человека (микро-
выражений)) [Ekman, Friesen 2002: 276].

4. Аудиальный анализ вербальной продукции. 
Ложь вербализируется тремя речевыми формами ис-
кажения информации: умолчание, искажение, обоб-
щение [Тарасов: 190]. 

5. Исследование реакций визуального стресса 
во внешнем рисунке поведения с помощью мето-
да наблюдения.

Результаты исследования. Исследование про-
водилось у взрослых респондентов от 18 до 65 лет. 
Экспериментальная группа состояла из 20 причаст-
ных лиц, контрольная группа – из 20 непричастных 
к преступлению лиц.

Данные по вербальному/невербальному поведе-
нию экспериментальной и контрольной групп пред-
ставлены в таблице 1.

В опросной беседе во внешнем рисунке поведе-
ния у всех респондентов экспериментальной группы 
отмечались маркеры стресса. Физиологические изме-
нения появлялись как единично, так и чередовались 
друг с другом. Ксеростемия на контрольных вопросах 
наблюдалась в виде дескрипторов, облизываний губ, 
прокашливаний, сглатываний слюны – 80 %. Причаст-
ные лица демонстрировали изменение дыхания в 45 % 
случаях: неровное, неглубокое дыхание, гипервздохи/
гипервыдохи. Физиологическая реакция замирания 
в виде ТОЗ (точки ориентировочного замирания) дли-
тельностью до 5 секунд перед ответами и паузы хезита-
ции (нефонологические вокальные образования) появ-
лялись у 65 % респондентов на отрицательный стимул. 
Нарушение терморегуляции в виде гипергидроза ладо-
ней, оттягивания одежды, обмахивания себя, вытира-
ния рук обнаружено 55 % в экспериментальной группе. 
При этом исследуемые оправдывались фразами: «пло-
хо проветриваете помещение», «душно», «жарко». По-
бледнение кожных покровов, красные неровные пятна 
во время стресса наблюдались у 35 % испытуемых. Не-
причастные лица испытывали стресс в начале беседы 
при формировании раппорта, на контрольных вопро-
сах срабатывал механизм адаптации к проверке. Пока-
затели стресса были единичными при ответе на один 
контрольный вопрос. На проверочных темах через се-
рию нейтральных вопросов психовегетативное напря-
жение исчезало, стрессовые реакции отсутствовали.

Жесты-адапторы у причастных к преступлению лиц в безынструментальной детекции лжи
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Вербальная продукция причастных лиц содержа-
ла обобщающие и искажающие конструкции речи. 
Умолчания как формы лжи не присутствовало, все 
опрашиваемые лица формулировали ответы на кон-
трольные вопросы. Обобщение вербализировалось 
с помощью неконкретных существительных, место-
имений, глаголов и универсальных количественных 
числительных и отмечалось в 55 % случаев. Искаже-
ние содержало такие формы обмана, как «атака во-
просами», «эмфазы», «давление на жалость», «фило-
софский ответ», «комплименты», «амнезия» и прочее. 
Всего «речевые увертки» выявлены у 45 % обследу-
емых лиц. Продукция речевой деятельности непри-
частных лиц меньше детализировалась, содержала 
модальные слова, обозначающие возможность, име-
ла меньший объем, содержала больше лексики, от-
носящейся к кинестетике и визуальному каналу вос-
приятия действительности. Респонденты излагали 
жесткие и обвинительные формулировки в отноше-
нии расследуемых событий. Умышленного сокрытия 
информации в контрольной группе выявлено не было.

На отрицательный стимул у всех испытуемых ди-
агностирована эмоция страха. На контрольных во-
просах мимическая лицевая активность чередовалась 
легкими – 45 %, умеренными –35 %, выраженными – 
15 % микровыражениями по FACS. Непроницаемое 
выражение лица, или «poker face», зафиксировано 
в одном случае, на остальных вопросах у субъекта ис-

следования наблюдался страх. В контрольной группе 
в основном фиксировались микровыражения удивле-
ния и гнева – 95 %. 5 % испытуемых продемонстриро-
вали эмоцию страха на первом контрольном вопросе. 
С помощью дополнительных вопросов выяснилось, 
что у респондента имеется психотравмирующий опыт 
с сексуальным насилием в детстве, на остальных во-
просах фиксировались мимические выражения удив-
ления и печали по FACS.

Полного отсутствия кинесики на контрольных во-
просах у опрашиваемых лиц не было. Адаптирую-
щие движения (pes-жесты, жесты закрытия) отмечены 
в 100 % случаях. Ресурсная пантомимика (транс-
жесты, жесты-манипуляторы, жесты самоочищения, 
груминг, жесты-адапторы) появилась у 95 % испы-
туемых. Моторные акты возникали совместно либо 
следовали друг за другом. Иллюстрирующие жесты 
у причастных лиц практически отсутствовали. Эмбле-
мы «да», «нет», «не знаю» являлись неполными, неза-
вершенными. Причастные лица активно продуциро-
вали жесты-адапторы: самопоглаживание, прикасание 
к телу. При искажении информации наблюдалось 
40 % горизонтальных и вертикальных поглаживаний 
и 30 % прикасаний к себе. Непричастные лица де-
монстрировали ресурсную кинесику в начале беседы 
при повышенном уровне стресса. При сформирован-
ном раппорте на контрольных вопросах у них наблю-
дались жесты-иллюстраторы и полные жесты-эмбле-

Таблица 1
Вербальное и невербальное поведение на контрольных вопросах у опрашиваемых лиц

Вербальное и невербальное поведение Экспериментальная группа Контрольная группа

Маркеры физиологического стресса во внешнем рисунке поведения:

ксеростемия 80 % –

изменение дыхания 45 % 5 %

замирание 65 % 10 %

терморегуляция 55 % –

побледнение лица 35 % –

Аудиальные маркеры:

обобщение 55 % –

искажение 45 % –

Мимические маркеры:

легкое 45 % 5 %

умеренное 35 % –

выраженное 15 % –

«poker face» 5 % –

другие микровыражения – 95 %

Пантомимические маркеры:

иллюстраторы, эмблемы 10 % 95 %

адаптивные жесты 100 % –

ресурсные жесты 95 % 15 %

поглаживания 40 % 5 %

прикосновения 30 % 5 %
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мы, которые сопровождали вербальную продукцию 
в 95 % случаях. Единичные жесты-адапторы обна-
ружены у одного испытуемого с психотравмой. Трое 
респондентов на отдельных контрольных вопросах 
демонстрировали трансовые покачивания телом и но-
гами и цепляние за одежду. На проверочных вопросах 
после серии нейтральных вопросов ресурсной жести-
куляции зафиксировано не было.

Обсуждение результатов. В межличностном об-
щении коммуникаторы обращают внимание на речь, 
игнорируют или не предают значение пантомимике. 
Речь играет более важную роль в обмене информа-
цией, чем поведенческие проявления. В диагности-
ке обмана невербальное поведение является важным 
маркером искренности/неискренности субъекта. Же-
сты, в отличие от речевой продукции контролировать 
и фальсифицировать сложнее. Телодвижения явля-
ются универсальной и интернациональной моторной 
продукцией всех расовых групп и этносов.

Изучение невербального поведения при умыш-
ленном сокрытии информации испытуемых показа-
ло, что в состоянии стресса и страха разоблачения 
все испытуемые экспериментальной группы демон-
стрировали маркеры визуального стресса, испытыва-
ли страх, искажали и обобщали речевую продукцию. 
В пантомимике причастных лиц появлялись физи-
ологические реакции на угрозу «замри» и «беги» – 
на отрицательный стимул. Иллюстраторы и эмбле-
мы, которые сопровождают речь, резко снижались, 
амплитуда, сила и траектория движений изменялась. 
Ресурсная жестикуляция сопровождала ответы при-
частных лиц, они раскачивали корпус тела, отряхива-
ли «невидимую пыль» с одежды, цеплялись за укра-
шения, одежду и предметы либо демонстрировали 
груминг. Жесты-адапторы продуцировались участ-
никами опросной беседы в 70 % случаев.

Заключение. Сравнительный анализ пантоми-
мической продукции на контрольных вопросах при-
частных и непричастных к преступлению лиц пока-
зал различие кинесики в группах. У непричастных 
респондентов быстро формировался раппорт, сни-
жалось эмоциональное напряжение, срабатывал ме-
ханизм психологической адаптации к проверке. При-
частные лица диссоциировались от контрольных тем, 
у них возрастал уровень физиологического стрес-
са, возникали вербальные и невербальные «утечки» 
информации. Жесты-адапторы, которые возникали 
у респондентов экспериментальной группы, были 
направленны на восстановление психического гоме-
остаза и саморегуляцию нервно-психического напря-
жения. Причастные лица бессознательно воспроизво-
дили телодвижения (смещенные формы) тактильного 
контакта матери и ребенка.

Предложенный анализ и классификация невер-
бального поведения рекомендуется специалистам-

психологам правоохранительных и надзорных орга-
нов, полиграфологам.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовно-правовой охраны объектов, созданных искусственным интеллектом. 
В настоящее время наблюдается законодательный вакуум как в регулировании деятельности искусственного ин-
теллекта в целом, так и в вопросах уголовной ответственности за использование указанных объектов. Автором 
выделяется два аспекта обозначенной проблемы. Во-первых, необходимо решение относительно возможности 
признания алгоритма автором создаваемого им произведения и, соответственно, закрепления авторских прав 
на этот объект. Во-вторых, требуется исследование особенностей объективных и субъективных признаков пре-
ступных дея ний в отношении таких произведений. Рассматривая проблему в контексте теории интеллектуальной 
собственности и социальной обусловленности уголовно-правовой охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности, автор приходит к выводу о том, что в настоящее время не имеется оснований для признания систем ис-
кусственного интеллекта авторами произведений. Однако исключительные права на такие объекты должны при-
надлежать правообладателям алгоритмов. Соответственно, такие результаты работы искусственного интеллекта 
могут признаваться предметом преступлений против интеллектуальной собственности. Основываясь на такой по-
зиции, автор описывает особенности уголовно-правовой характеристики преступлений против объектов, создан-
ных искусственным интеллектом, и определяет эти преступления как совершаемые с прямым умыслом в круп-
ном размере незаконное использование объекта интеллектуальной собственности либо разглашение сущности 
объекта промышленной собственности, созданных с использованием информационных технологий и техноло-
гии искусственного интеллекта.
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Abstract. The article is devoted to the issues of criminal law protection of objects created by artifi cial intelligence. Currently, 
there is a legislative vacuum both in regulating the activities of artifi cial intelligence in general, and in matters of criminal 
liability for the use of these objects. The author highlights two aspects of the designated problem. First, a decision is 
needed regarding the possibility of recognising the algorithm as the author of the work it creates and, accordingly, fi xing 
the copyright on this object. Secondly, it is required to study the features of objective and subjective signs of criminal 
acts in relation to such works. Considering the problem in the context of the theory of intellectual property and the social 
conditionality of the criminal law protection of intellectual property objects, the author comes to the conclusion that at 
present there are no grounds for recognising artifi cial intelligence systems as authors of works. However, the exclusive 
rights to such objects should belong to the owners of the algorithms. Accordingly, such results of the work of artifi cial 
intelligence can be recognised as the subject of crimes against intellectual property. Based on this position, the author 
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В настоящее время законодательство не предусмат-
ривает возможности признания автором произведения 
кого-либо и чего-либо, кроме человека (ст. 1228, 1257 
ГК РФ). Произведение создается творческим трудом, 
на который способен только человек. Последний мо-
жет использовать любые инструменты, в том числе 
программные продукты, но исходного правила это 
не меняет.

Подобный подход характерен не только для оте-
чественного права, но и для зарубежного. В законах 
по-разному сформулированы требования к произве-
дениям, которым предоставляется правовая охрана: 
в Германии это личный характер1, в Испании ори-
гинальность2, в Италии творческий характер3 и т. п. 
Но объединяет эти требования относимость резуль-
тата творчества к человеку.

Подтверждение данной позиции находим и в су-
дебной практике – как российской, так и зарубежной4.

Между тем системы искусственного интеллек-
та в настоящее время развиваются стремительно. 
Можно сказать, что они становятся одним из на-
правлений работы, определяющих успех экономи-
ки. Об этом говорят и правительственные докумен-
ты, прямо указывающие на приоритетную задачу 
стимулирования разработки и внедрения систем ис-
кусственного интеллекта, которые могут способ-
ствовать экономическому росту и повышению бла-
госостояния граждан5.

Сегодня алгоритмы проявляют себя в разных сфе-
рах – на транспорте, в обработке информации, в играх 
и проч. Значительными являются их результаты в об-
ласти создания изображений, музыки, видео – в том, 
что среди людей называется творчеством или искус-
ством. Создаваемые роботами объекты в настоящее 
время имеют настолько высокое качество, что по-
рой отличить их от созданных людьми не под силу 
даже профессионалам [Ruipеrez et al.: 296; Kaur: 47; 
Ginsburg: 135].

В связи с этим нельзя считать приемлемой ситу-
ацию законодательного вакуума – в области искус-
ственного интеллекта в целом и в сфере произво-
димых им объектов в частности. Игнорировать это 
сложно и опасно, что признается и на правитель-
ственном6, и на международном7 уровнях.

В связи с этим все большую злободневность при-
обретает вопрос о правовом режиме объектов, соз-

describes the features of the criminal law characteristics of crimes against objects created by artifi cial intelligence, and 
defi nes these crimes as committed with direct intent on a large scale, illegal use of an intellectual property object or 
disclosure of the essence of an industrial property object created using information technologies and artifi cial intelligence 
technologies.

Keywords: intellectual property, artifi cial intelligence, copyright, results of intellectual activity, criminal liability.
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даваемых системами искусственного интеллекта 
без прямого вмешательства человека.

Мы не будем подробно описывать существующие 
в науке предложения на этот счет. Кратко отметим, 
что они весьма разнообразны и сводятся к отрицанию 
возможности правовой охраны этих объектов [Legal 
regime: 328], признанию их общественным достояни-
ем [Yu: 1265], собственностью общества и государ-
ства [Yanisky-Ravid, Shlomit et al.: 2232], объектами 
смежных прав [Савина: 316] или служебными произ-
ведениями [Bridy: 27].

Представляется, что данный вопрос должен быть 
рассмотрен в контексте теории интеллектуальной 
собственности в целом. Пожалуй, наиболее распро-
страненная в настоящее время из таких теорий – 
утилитарная. Суть ее заключается в том, что пра-
вовая охрана результатов творческого труда должна 
быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить 
наибольшую пользу для наибольшего числа лю-
дей [Margot E. Kaminski et al.: 255, 259, 265].

Если представить ситуацию в самом общем виде, 
получится следующая картина. Результаты творче-
ства способны удовлетворить духовные потребности 
людей и развитие инновации, производства, эконо-
мики. В связи с этим общество заинтересовано в от-
крытости и общедоступности этих результатов, в их 
свободном использовании. Автор же или иной пра-
вообладатель заинтересован в продаже своих трудов 
и получении прибыли. Отсутствие системы патенто-
вания и запретов на свободное использование объек-
тов интеллектуальной собственности лишит авторов 
их интереса и в итоге пострадает вся система инно-
ваций, а значит, и общество в целом.

Идея заключается в компромиссе – общество по-
лучает произведения и изобретения, но на условиях, 
стимулирующих авторов к их созданию.

Следует сформировать такую иерархию приори-
тетов в сфере социальной политики, которая способ-
ствовала бы сохранению существующей системы ав-
торского права и ставила бы во главу угла интересы 
человеческого творчества, прежде всего, рассчиты-
вая на поощрение инноваций в сфере искусственно-
го интеллекта для усиления человеческих возможно-
стей [Оморов: 47].

Охрана произведений, созданных искусственным 
интеллектом, соответствует обозначенным в настоя-
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щей работе факторам социальной обусловленности 
уголовно-правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности, поскольку эти произведения:

– символизируют переход к информационному 
обществу, цифровой экономике и возрастанию роли 
интеллектуальной собственности в мировой и на-
циональной экономиках (социально-экономический 
фактор);

– соответствуют тенденции расширения круга про-
возглашаемых прав на результаты интеллектуальной 
деятельности по мере развития промышленного про-
изводства, торговли и экономики в целом (историче-
ский фактор);

– способствуют достижению целей развития циф-
ровой экономики и обеспечения национальной интел-
лектуальной безопасности государства, закрепленных 
в документах стратегического планирования (полити-
ческий фактор);

– являются воплощением технологического фак-
тора, который и заключается в приобретении объ-
ектами, созданными искусственным интеллектом, 
характеристик интеллектуальной собственности и со-
циально-экономического значения, предполагающе-
го их правовую охрану.

В свете сказанного наиболее рациональным, со-
циально обусловленным решением представляется 
не признавать системы искусственного интеллекта 
авторами произведений, но закреплять исключитель-
ные права на последние. Обладателями этих исклю-
чительных прав следует признавать правообладателей 
систем искусственного интеллекта, производящих эти 
объекты. При такой конструкции понятным становит-
ся предмет преступления для целей судопроизводства.

Приступая к характеристике особенностей объек-
тивных признаков преступлений, посягающих на объ-
екты интеллектуальной собственности, созданные 
с использованием информационных технологий и тех-
нологии искусственного интеллекта, приведем вари-
анты описания преступного деяния в преступлениях 
против интеллектуальной собственности:

1) присвоение авторства (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 
УК РФ);

2) принуждение к соавторству (ч. 1 ст. 147 УК РФ);
3) незаконное использование объекта интеллек-

туальной собственности (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 1 
и ч. 2 ст. 180, ч. 2 ст. 183 УК РФ);

4) приобретение, хранение, перевозка контрафакт-
ных экземпляров объектов интеллектуальной соб-
ственности (ч. 2 ст. 146 УК РФ);

5) разглашение сущности объекта промышленной 
собственности (ч. 1 ст. 147 УК РФ);

6) незаконное собирание сведений, составляющих 
коммерческую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ);

7) незаконное разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ).

Первые два деяния представляют собой незакон-
ные действия, направленные на авторство. В случае 
с традиционными объектами интеллектуальной соб-
ственности они заключаются в объявлении преступ-
ником себя автором результата интеллектуальной 
деятельности вопреки воле автора либо в насиль-
ственных или иных подобных действиях, направ-
ленных на прео доление воли автора для включения 
преступника или иного лица в число авторов тако-
го результата.

В любом случае такое деяние предполагает на-
личие автора произведения и наличие у этого авто-
ра связи со своим произведением в виде авторства, 
на которое и посягает преступник.

Особенностью такого деяния в отношении про-
изведений, созданных искусственным интеллектом, 
заключается в том, что последние не имеют автора 
в традиционном понимании. В связи с этим требует 
отдельного рассмотрения вопрос о возможности пла-
гиата в отношении таких произведений.

Присвоение авторства в данном случае может за-
ключаться в объявлении виновным себя автором про-
изведения, в действительности не имеющего авто-
ра, а созданного юнитом искусственного интеллекта.

Для решения вопроса о целесообразности кри-
минализации данного деяния обратимся к структу-
ре объекта преступлений против интеллектуальной 
собственности.

Объект преступного присвоения авторства пред-
ставляет собой общественные отношения, предметом 
которых выступает интерес правообладателя, в дан-
ном случае автора. Этим предметом является именно 
авторство. В его нарушении заключается обществен-
ная опасность плагиата.

Разумеется, присвоение авторства в отношении 
произведений, созданных искусственным интел-
лектом, способно нести вредные последствия. Оно 
открывает прямую дорогу к получению необосно-
ванной финансовой выгоды, приводит к обману по-
требителей и т. д. Однако все эти последствия явля-
ются, во-первых, вероятными и могут не наступить, 
а во-вторых, для причинения прямого ущерба кому 
бы то ни было требуются дополнительные действия.

В свете сказанного присвоение авторства в от-
ношении произведений, созданных юнитами ис-
кусственного интеллекта, не несет общественной 
опасности и по этой причине не подлежит крими-
нализации.

Следующий вид незаконных действий в отноше-
нии интеллектуальной собственности – незаконное 
использование. Пункт 1 ст. 1229 ГК РФ закрепляет 
право автора или иного правообладателя использо-
вать объект интеллектуальной собственности любым 
не запрещенным законом способом. Иными слова-
ми, использование предполагает любые возможные 
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действия при условии, что они прямо не запрещены 
законом. Пленум Верховного суда Российской Фе-
дерации отмечает, что такими действиями могут яв-
ляться совершаемые без согласия автора или облада-
теля смежных прав воспроизведение (изготовление 
одного или нескольких экземпляров произведения 
либо его части в любой материальной форме, в том 
числе запись произведения или фонограммы в па-
мять ЭВМ, на жесткий диск компьютера), продажа, 
сдача в прокат экземпляров произведений или фоно-
грамм, публичный показ или публичное исполнение 
произведения, обнародование произведений, фоно-
грамм, исполнений, постановок для всеобщего све-
дения посредством их передачи по радио или теле-
видению (передача в эфир), распространение в сети 
Интернет, перевод произведения, его переработка, 
переработка фонограммы, модификация программы 
для ЭВМ или базы данных, а также иные действия, 
совершенные без оформления в соответствии с зако-
ном договора либо соглашения8.

Право автора или иного правообладателя использо-
вать объект по своему усмотрению любым законным 
способом представляет собой исключительное пра-
во. Именно оно становится объектом посягательства 
и разрушительного воздействия преступления. В рам-
ках описанной нами концепции на объекты, созданные 
искусственным интеллектом, устанавливаются исклю-
чительные права. Только обладателем их становится 
не искусственный интеллект, а человек или юриди-
ческое лицо. В плане перечня правомочий, правовой 
природы, наполнения этих прав, возможных действий 
в отношении объекта эти исключительные права не от-
личаются от тех, что установлены в отношении тра-
диционных, созданных творческой деятельностью че-
ловека объектов.

В связи с этим незаконное использование – это пер-
вый вариант преступных деяний в отношении объек-
тов, созданных искусственным интеллектом. Он пред-
ставляет собой активные поведенческие акты, то есть 
действия, заключающиеся в использовании таких объ-
ектов любым способом без согласия правообладателя.

Разглашение сущности объекта промышленной 
собственности (изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца), согласно п. 12 постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации 
от 26.04.2007 № 14, предполагает предание сведений 
об этих объектах огласке любым способом (например, 
путем публикации основных конструктивных поло-
жений изобретения в средствах массовой информа-
ции, передачи другому лицу формулы полезной мо-
дели посредством телефонной связи). 

Патентование (регистрация) объектов промыш-
ленной собственности имеет своей целью монопо-
лизацию их использования правообладателем. Од-
нако эта монополизация возможна исключительно 

при условии выполнения автором соответствующих 
процедур регистрации. Предание огласке сущности 
этих объектов ставит под угрозу возможность реги-
страции и получения автором ожидаемого экономи-
ческого эффекта создания изобретения, промышлен-
ного образца или полезной модели.

Признание охраноспособности произведений, соз-
данных искусственным интеллектом, не предполагает 
изменения системы патентования объектов промыш-
ленной собственности. Представляется, что для таких 
произведений не должно быть исключений. В свя-
зи с этим опасность разглашения сохраняется неза-
висимо от авторства изобретения, полезной модели 
или промышленного образца. Эта опасность напря-
мую зависит лишь от ценности указанных объектов, 
их потенциальной коммерциализации.

В связи с этим разглашение сущности объекта 
до его регистрации – второе из возможных преступ-
ных действий в отношении объектов, созданных ис-
кусственным интеллектом.

Общественная опасность подобных преступле-
ний несколько отличается от опасности посягатель-
ства на объекты, созданные человеком. Права чело-
века на результаты интеллектуальной деятельности 
характеризуются двойственностью. В них присут-
ствуют и личная («моральная»), и экономическая со-
ставляющие. Вследствие отсутствия характеристик 
личности у систем искусственного интеллекта пер-
вая из названных составляющих для них неактуальна. 
В связи с этим опасность преступных посягательств 
на соответствующие объекты в большей степени но-
сит экономический характер.

В связи с этим конструктивный размерный при-
знак преступления в виде размера деяния в данном 
случае является даже более подходящим, чем для со-
ставов преступлений против традиционных объектов 
интеллектуальной собственности, поскольку в полной 
мере отражает антиобщественную природу деяния.

Квалифицирующий признак «совершение дея-
ния с использованием своего служебного положения» 
в случае с нарушением прав на объекты, созданные 
с использованием технологий искусственного ин-
теллекта, получает дополнительное значение. Дело 
в том, что создание таких объектов предполагает се-
рьезный технологический процесс, в котором задей-
ствованы значительные коллективы специалистов. 
Доступ к этим технологиям и к конечному продук-
ту может облегчить совершение деяний, связанных 
с незаконным использованием объектов, созданных 
искусственным интеллектом. Последнее обстоятель-
ство способно повысить общественную опасность та-
ких деяний, что добавляет актуальности данному ква-
лифицирующему признаку в описываемом составе.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется прямым умыслом. Виновный осозна-
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ет фактическую сторону нарушения прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, которые ему 
не принадлежат, и желает совершения такого деяния. 
В виду формальной конструкции состава вредные 
последствия деяния могут не охватываться умыслом 
виновного. По этой же причине исключено соверше-
ние преступления с косвенным умыслом. 

В силу специфики предмета преступления в рас-
сматриваемых составах возникает вопрос, должно 
ли охватываться умыслом виновного происхождение 
объекта интеллектуальной собственности. Иными 
словами, имеет ли значение для квалификации дея-
ния то, был ли осведомлен виновный на момент со-
вершения деяния о том, что объект, который он неза-
конно использует, создан с применением технологий 
искусственного интеллекта.

Представляется, что для квалификации подобная 
осведомленность не должна иметь значения. По ка-
нонам науки о квалификации преступлений, вино-
вный вовсе не обязательно должен быть осведомлен 
обо всех деталях совершаемого преступления, а лишь 
о тех, которые имеют уголовно-правовое значение. 
В рамках описываемой нами концепции уголовно-
правовой охраны объектов, создаваемых искусствен-
ным интеллектом, за последними признается охрано-
способность. Это не означает, что они должны быть 
вовсе приравнены к объектам, созданным челове-
ком. Однако в рамках тех видов преступных деяний, 
о которых идет речь в настоящей статье, их уголов-
но-правовое значение должно быть признано нарав-
не с последними.

В свете сказанного умыслом виновного должна 
охватываться не принадлежность объекта конкрет-
ному субъекту и не процесс его создания, а отсут-
ствие у него самого прав на этот объект и наличие 
прав на этот объект у другого (не обязательно извест-
ного ему) субъекта.

С учетом описанных особенностей уголовно-пра-
вовой характеристики преступлений, посягающих 
на объекты интеллектуальной собственности, создан-
ные с использованием информационных технологий 
и технологии искусственного интеллекта, последние 
можно определить как совершаемое с прямым умыс-
лом в крупном размере незаконное использование объ-
екта интеллектуальной собственности либо разглаше-
ние сущности объекта промышленной собственности, 
созданного с использованием информационных техно-
логий и технологии искусственного интеллекта.
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Аннотация. В обществе довольно активно обсуждаются проблемы насилия среди несовершеннолетних, которое прини-
мает формы буллинга –травли. Причины девиантного насильственного поведения детей в отношении сверстников 
в подавляющем большинстве связаны с проблемами семейного воспитания как правонарушителей, так и их жертв. 
Отсутствие адекватного реагирования на проявление агрессии часто приводит к криминализации личности подрост-
ков и одновременно к виктимизации потенциальных жертв травли. Проведенные исследования показали, что с трав-
лей несовершеннолетние чаще всего сталкиваются в школе и на улице. Для подросткового возраста ведущей сфе-
рой деятельности является учеба. Образовательные учреждения, призванные наделить учеников определенным 
объемом знаний, должны больше внимание уделять воспитанию школьников и профилактике девиантного поведе-
ния. В статье рассмотрены принятые в последнее время нормативные акты, направленные на активизацию воспита-
тельной деятельности общеобразовательных учреждений, в том числе по профилактике насилия, травли среди не-
совершеннолетних. Необходимо наладить подготовку учителей к проведению воспитательной работы, управлению 
детским коллективом, реализации профилактической деятельности в современных условиях общественного разви-
тия. Для повышения воспитательной роли общеобразовательных учреждений необходимо пересмотреть нормати-
вы трудовой нагрузки учителей и критериев оплаты воспитательной работы. Также в статье рассмотрены вопросы 
целесообразности внесения в Госдуму законопроекта, направленного на борьбу с травлей в школах и профилакти-
ку буллинга, с последующей разработкой Министерством просвещения Государственной программы профилактики 
травли и создания Единого стандарта профилактики травли и административной ответственности школ за их неис-
полнение. Сделан вывод, что чрезмерная унификация воспитательной работы общеобразовательных учебных заве-
дений с составлением отчетности и применением мер административной ответственности в случае невыполнения 
мероприятий, направленных на профилактику буллинга, нецелесообразны. 

Ключевые слова: насилие, несовершеннолетние, семейное неблагополучие, буллинг (травля), школьники, воспитатель-
ная деятельность, учителя.
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PREVENTION OF BULLYING AMONG MINORS AT SCHOOL
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Abstract. The problems of violence among minors, which takes the form of bullying, are quite actively discussed in society. 
The causes of deviant violent behaviour of children against their peers are overwhelmingly related to the problems of family 
bonding of perpetrators and their victims. The lack of an adequate response to aggression often leads to the criminalisation 
of adolescents’ personalities and, at the same time, to the victimisation of potential victims of bullying. Investigations 
have shown that minors most often experience bullying at school and in the street. What is the leading area of activity for 
adolescence, is schooling. Educational institutions, whose vocation is to equip pupils with a certain amount of knowledge, 
should pay more attention to the upbringing of pupils and the prevention of deviant behaviour. Recently adopted normative 
acts aimed at intensifying the upbringing activity of general educational institutions, including the prevention of violence, 
bullying among minors, are considered in the article. It is necessary to establish the training of teachers to carry out the work 
of upbringing, to manage children’s collective, to implement preventive activities in modern conditions of social development. 
In order to increase the role of ubringing of general education institutions, it is necessary to revise the norms of teachers’ 
labour load and criteria for payment of ubringing work. Also, the issues of expediency of introducing a draft law, which would 
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Проблема увеличения насилия между несовер-
шеннолетними в наше время стала особо острой. 
Пространство современной подростковой жизни на-
полнено двумя активностями: с одной стороны, учеб-
ной активностью школьников, занятием в кружках 
и секциях, с другой – силовой активностью, направ-
ленной на завоевание статуса и авторитета различ-
ными, но, прежде всего, силовыми методами. В та-
ких условиях происходит нерегулируемое расслоение 
детей и примитивизация их взаимоотношений, не-
редко выражающаяся в том, что сплетни, манипуля-
ции, насилие и угрозы применения насилия, выяс-
нение «кто сильнее», «с кем и против кого дружить», 
«клеймение» изгоев, травля (преследование, изде-
вательство, систематическое вербальное и физиче-
ское унижение одноклассников со стороны сильных 
и агрессивных детей и растянутое во времени пси-
хологическое подавление, ущемление достоинства, 
особенно слабых) определяют направление социа-
лизации части обучающихся1. Травля сверстников, 
сопровождаемая насильственными проявлениями, 
присуща подросткам с низкими интеллектуальными 
способностями или педагогической и нравственной 
запущенностью. Не имея каких-либо отличительных 
умственных или физических способностей, чтобы 
показать себя в другом, более «героическом» виде, 
подростки начинают унижать и издеваться над дру-
гими детьми, повышая, как им кажется, собственную 
самооценку. Снятые на мобильный телефон видео-
ролики со сценами насилия, избиения, издеватель-
ства без согласия жертв размещаются в сети Интер-
нет [Нечевин, Колодкин: 57].

В настоящее время в средствах массовой ин-
формации активно обсуждается проблема буллин-
га (травли) среди школьников. Законодательное опре-
деление буллинга Минобнауки закрепило в 2016 г. 
«буллинг – запугивание, физический или психоло-
гический террор, направленный на то, чтобы вы-
звать у другого страх и тем самым подчинить его 
себе2. Министерство просвещения России в 2019 г. 
относительно травли школьников предложило иное, 
по нашему мнению, более точное определение: «бул-
линг – проявление агрессии, в том числе физиче-
ское насилие, унижение, издевательства в отноше-
нии обучающегося образовательной организации со 
стороны других обучающихся и/или учителей. Одна 

be aimed at combating bullying in schools and bullying prevention, submitted to the State Duma of Russia and subsequently 
developed by the Ministry of Education as the State Bullying Prevention Programme and creation of the Unifi ed Bullying 
Prevention Standard and administrative responsibility of schools for their non-fulfi lment, are considered in the article. 
The conclusion is that excessive unifi cation of bullying prevention work of general education institutions with reporting 
and administrative liability measures in case of non-fulfi lment of measures aimed at bullying prevention is not appropriate.

Keywords: violence among minors, family problems, harassment (bullying) among schoolchildren, upbringing activity of teachers.
For citation: Kara I.S. Prevention of bullying among minors at school. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 2, 
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из современных разновидностей буллинга – кибер-
буллинг, травля в социальных сетях»3.

Нами был проведен анкетный опрос школьников 
7–8 классов и частично 9-го класса о буллинге среди 
их сверстников, о его причинах и помощи преодоле-
ния травли детей. К анкетному опросу были привле-
чены ученики из различного уровня школ г. Брянска: 
элитного лицея № 1 имени А.С. Пушкина, обычной 
школы – Центра образования «Перспектива», при-
городной школы – Супоневской средней школы № 2. 
Всего опросом было охвачено 430 школьников. 

Около 95 % опрошенных школьников знают, что  
означает термин буллинг. При этом 20 % опрошен-
ных были сами участниками травли как наблюдате-
ли и почти 19 % стали жертвами и наблюдателями 
издевательств. Однако более 58 % опрошенных де-
тей указало, что они лично не участвовали в травле, 
издевательствах подростков. В силу того, что веду-
щей сферой деятельности подростков является учеба, 
то и с фактами травли более 36 % опрошенных несо-
вершеннолетних столкнулось в школе, около 29 % – 
в социальных сетях, а почти 17 % – в школе и со-
циальных сетях. Более 53 % опрошенных учеников 
указали, что они редко, но встречали ситуацию трав-
ли школьников педагогами, и около 3 % опрошенных 
такую травлю наблюдают постоянно. Около 46 % 
проанкетированных школьников сталкивались с си-
туацией издевательств в форме словесного унижения, 
14 % – с сочетанием словесного унижения и физиче-
ского насилия, более 11 % – с сочетанием словесно-
го унижения, физического насилия, игнорирования, 
и чуть больше 4 % школьников отметили, что сталки-
вались только с физическим насилием. Травлю в об-
разовательной организации, по мнению более 23 % 
опрошенных, способен прекратить педагогический 
коллектив, более 15 % – родители и около 11 % – пе-
дагогический коллектив совместно с родителями. 
Следовательно, около половины учеников уповают 
на помощь взрослых в пресечении травли и только 
чуть больше 31 % – надеются на помощь сверстников.

Жертвами травли чаще становятся психологиче-
ски неустойчивые, не способные себя защитить под-
ростки либо не знающие, как выйти из конфликтной 
ситуации. Они выбиваются из нормального эмоци-
онального, психического равновесия, что и приво-
дит их к некоему психологическому кризису, выход 
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из которого подростки находят часто в самоубийстве, 
в расправе с обидчиками, порой и вооруженной, где 
ее жертвами становятся и случайные лица. 

Проявляя озабоченность распространенностью 
буллинга в образовательных организациях, в среди-
не октября 2022 г. первый замглавы думского коми-
тета по просвещению Яна Лантратова анонсирова-
ла, что группа депутатов в конце 2022 г. планирует 
внести в Госдуму РФ законопроект, направленный 
на борьбу с травлей в школах и профилактику бул-
линга. Для профилактики травли в российских шко-
лах авторы будущего законопроекта предлагают 
Министерству просвещения России принять Гос-
программу профилактики травли [Одоевцева], кото-
рая определит государственную политику в области 
профилактики буллинга, и далее на основе Госпро-
граммы разработать Единый стандарт профилактики 
травли, содержащий набор конкретных практик и ин-
струментов для достижения поставленных програм-
мой целей [Моторина, Копылова]. Школы и другие 
образовательные организации должны будут принять 
свой локальный нормативный акт с перечнем меро-
приятий по реализации Государственной програм-
мы и Единого стандарта профилактики травли [Дер-
гунова]. Также предполагается из числа педагогов, 
психологов, службы школьной медиации, предста-
вителей родительских комитетов создать в школах 
специальное подразделение по рассмотрению случа-
ев травли, подбору мер реагирования и профилакти-
ки, контролю за поведением выявленных зачинщиков, 
участников травли и отслеживанием психологиче-
ской обстановки в классах и в школьном коллекти-
ве в целом [Дергунова]. В случае непринятия шко-
лой локального нормативного акта по реализации 
Государственной программы и единого стандарта 
профилактики травли предлагается школу и учите-
лей привлекать к административной ответственно-
сти в виде штрафа [Ушакова]. Профилактика буллин-
га, по мнению разработчиков законопроекта, должна 
стать не обособленным автономным мероприятием, 
а частью системы воспитания и обучения детей в об-
разовательных организациях [Моторина, Копылова].

В целом соглашаясь с тем, что необходимо уде-
лить более пристальное внимание профилактике 
буллинга в школе, важно понять причины повышен-
ной агрессивности, переходящей в жестокость, ны-
нешней молодежи и исследовать, что уже делается 
для устранения либо нейтрализации этих причин 
и какие меры необходимо еще принять.

Думается, что молодежная агрессивность и склон-
ность к насилию вызвана, прежде всего, упущениями 
семейного воспитания, недостатками учебно-воспи-
тательной работы с детьми в образовательных учреж-
дениях. С.М. Иншаков к 12 факторам насильствен-
ных преступлений в первую очередь относит такие 

обстоятельства, как пороки семейного воспитания 
и пороки школьного воспитания [Иншаков]. В по-
следние десятилетия деятельность российской шко-
лы в основном была сведена к трансляции знаний 
ученикам, а воспитательная ее роль отошла на задний 
план. Однако еще в начале 90-х гг. прошлого века ака-
демик Д.С. Лихачев отмечал, что школа – «это, пре-
жде всего, воспитательное учреждение… воспита-
тельное, а не просто учебное. И знания не должны 
сыпаться на ученика этаким бесконтрольным пото-
ком, прямо-таки водопадом… В связи с ростом уров-
ня знаний, развития науки постоянно усложняются 
и те предметы, которые изучаются… Но знания бы-
стро устаревают… Выход один – выпускник шко-
лы должен обладать научным мышлением, которое 
едино для всех наук. Школа, как известно, форми-
рует людей, закладывает основы структуры лично-
сти… То, что не привито в школе, упущено, позднее 
наверстывать и исправлять очень трудно. Как буд-
то это прописная истина. Но ее очень часто призна-
ют, но не осознают» [Лихачев]. А ведь еще в нача-
ле новой эры древнегреческий писатель и философ 
Плутарх утверждал, что «ученик – это не сосуд, ко-
торый надо наполнить, а факел, который надо за-
жечь» [Плутарх]. Иными словами, школе в первую 
очередь нужно сконцентрировать усилия по воспи-
танию учеников, формированию позитивных обще-
ственно приемлемых качеств личности, а потом уж 
наполнять их знаниями. При этом необходимо при-
вивать навыки научного мышления, получения и ис-
пользования научной информации.

Отрадно, что в последние годы в нашей стране 
стали уделять повышенное внимание вопросам пра-
вовой защиты семьи и детей, развитию социальных 
институтов воспитания, обновлению воспитательно-
го процесса в системе образования, поддержке дея-
тельности педагогических работников. В мае 2015 г. 
Правительство РФ утвердило Стратегию развития 
воспитания в РФ на период до 2025 г.4, закрепляю-
щую положение о том, что воспитание детей рас-
сматривается как стратегический общенациональ-
ный приоритет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского общества и ве-
домств на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. 

В ноябре 2018 г. был создан Совет при Прези-
денте РФ по реализации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей5. По итогам заседания 
этого Совета, состоявшегося 4 июля 2019 г., Прези-
дент РФ В.В. Путин утвердил перечень поручений, 
в частности: предусмотреть при планировании ме-
роприятий, проводимых в рамках Десятилетия дет-
ства, включение в них с 2021 г. мероприятий, на-
правленных на формирование системы воспитания 
подрастающего поколения; разработать комплекс 
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мер, направленных на повышение статуса учителя; 
Правительству РФ совместно с высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъек-
тов РФ представить предложения по созданию си-
стемы мотивации классных руководителей в целях 
повышения эффективности воспитательной работы 
и социализации обучающихся в общеобразователь-
ных организациях6. О важности роли классного ру-
ководителя в деле воспитания школьников Прези-
дент РФ в своем Послании Федеральному собранию 
15 января 2020 г. отметил, что «ближе всего к учени-
кам – их классные руководители. Такая постоянная 
каждодневная работа, связанная с обучением, вос-
питанием детей, – это огромная ответственность, 
и она, конечно, требует особой подготовки настав-
ников и их особой поддержки»7. 

В мае 2020 г. Министерство просвещения РФ на-
правило органам исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющим государственное управление 
в сфере образования, для использования в работе ме-
тодические рекомендации по организации деятель-
ности педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных орга-
низациях. В числе приоритетных задач деятельности 
педагогических работников, связанной с классным 
руководством в области воспитания и социализации 
обучающихся, было обозначено «формирование вну-
тренней позиции личности обучающегося по отноше-
нию к негативным явлениям окружающей социаль-
ной действительности, в частности по отношению 
к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообще-
ствам, употреблению различных веществ, способ-
ных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 
жестокости и агрессии; обесцениванию жизни чело-
века и др.; выявление и своевременная коррекция 
деструктивных отношений, создающих угрозы фи-
зическому и психическому здоровью обучающихся; 
профилактика девиантного и асоциального поведе-
ния обучающихся, в том числе всех форм проявления 
жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 
формирование способности обучающихся реализо-
вать свой потенциал в условиях современного об-
щества за счет активной жизненной и социальной 
позиции…»8.

В июле 2020 г. в Федеральный закон от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» были 
внесены изменения, касающиеся усиления доли вос-
питания обучающихся при освоении ими основных 
образовательных программ в образовательных ор-
ганизациях. Примерные основные образовательные 
программы: общеобразовательные, среднего профес-
сионального образования, высшего образования (про-
граммы бакалавриата и программы специалитета) – 
уже должны включать в себя примерную рабочую 
программу воспитания и примерный календарный 

план воспитательной работы. При этом в разработке 
рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы имеют право принимать уча-
стие советы обучающихся, советы родителей, пред-
ставительные органы обучающихся9.

Федеральное государственное бюджетное науч-
ное учреждение «Институт стратегии развития обра-
зования Российской академии образования» Мини-
стерства просвещения РФ в марте 2022 г. разработало 
«Примерную основную образовательную программу 
начального общего образования» и «Примерную ос-
новную образовательную программу основного об-
щего образования»10, включающие рабочую програм-
му воспитания и календарный план воспитательной 
работы. В июле 2022 г. Министерство просвещения 
России утвердило «Примерную рабочую программу 
воспитания для общеобразовательных организаций»11, 
которая может быть актуализирована, и разработка 
новых рабочих программ воспитания не требуется.

Возникает закономерный вопрос: новые рабочие 
программы воспитания школьников разработают 
и в них наверняка будут предусмотрены меры про-
филактики буллинга (травли) школьников, но смо-
жет ли современный учитель успешно реализовать 
эти меры профилактики? Понятно, что вопросы, свя-
занные с травлей, почему она возникла и как ее по-
бедить, могут и должны решать только сами учителя 
и классные руководители, так как именно они работа-
ют с классом, все видят и могут предотвратить трав-
лю. Они должны отличать ситуации, когда дети из-за 
чего-то не поладили, от буллинга (травли). Учитель 
должен разобраться в конфликте, выслушать обе сто-
роны и поддержать ребенка, которого обижают. По-
зиция учителя критически важна. Он вообще должен 
занять четкую позицию даже не против обидчиков, 
а против самой практики травли – и сам не поддер-
живать ее: не подтрунивать над ребенком, не наказы-
вать его зря, помогать ему: во-первых, оказать эмо-
циональную поддержку, во-вторых, у такого ребенка 
часто под удар ставится самооценка и самоотноше-
ние – и учитель может поставить его в ситуацию 
успеха, например выбирая задания, с которыми ребе-
нок хорошо справится. Он может даже организовать 
группу поддержки среди детей и предложить детям 
сделать для одноклассника что-то хорошее [Лукья-
нова]. Нужно повышать квалификацию учителей, за-
ключающуюся не только в профессиональной пере-
подготовке по предмету, но и в том, чтобы они знали, 
как поступать в ситуации, требующей тонкого психо-
логического подхода [Цветкова Роза].

По мнению Людмилы Петрановской, педагога-
психолога, специалиста по семейному устройству, 
в своем большинстве школьные педагоги просто 
не знают, что делать, их этому не учат, и от бессилия 
они пускают все на самотек. Учителей же надо учить 

Профилактика буллинга среди несовершеннолетних в школе
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работать с группой, а не просто преподавать предмет. 
Управление коллективом – это не какой-то редкий дар. 
Это технологии, которым учатся так же, как учатся 
и всему остальному. Сегодня курсы повышения ква-
лификации преподавателей часто скучны и бессмыс-
ленны. Проводимые лекции устарели содержательно 
и методически [Цветкова].

Правда, Министерство просвещения России для  
повышения профессионального мастерства педаго-
гических работников предполагает внедрять и раз-
вивать систему наставничества12. Наставничество яв-
ляется одной из универсальных технологий передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций 
и ценностей через неформальное взаимообогащаю-
щее общение, основанное на доверии и партнерстве. 
Ведомственным проектным офисом национального 
проекта «Образование» разработаны рекомендации 
для методической поддержки внедрения в России 
целевых моделей разнообразных форм наставниче-
ства, включающих множественные вариации, напри-
мер: ученик – ученик, учитель – учитель, студент – 
ученик и т. д.13

Однако повышение доли воспитательной состав-
ляющей в обучающей деятельности учителей потре-
бует дополнительных усилий и наличия большего 
количества времени. Учителя жалуются на перегру-
женность, на большие объемы бумажно-компьютер-
ных отчетов, а им еще отвечать и за психологический 
климат в классе? В связи с этой проблемой назрела 
необходимость сокращения нагрузки учителей и пе-
ресмотра критериев оплаты воспитательной работы. 
Ведь самые эффективные организационные и финан-
совые вложения – это вложения не в технологические 
усовершенствования школьного процесса, не в коли-
чество и качество технических средств обучения. Са-
мым эффективным оказывается вложение в самого 
учителя, в его квалификацию, в престиж этой про-
фессии в стране [Цветкова Роза].

Требуется также изменение подхода к работе шко-
лы с родителями. Если у ребенка возникают пробле-
мы, когда он попадает в коллектив, то корень этих 
проблем нужно искать внутри семьи. Жестокость, ав-
торитарность в семье транслируется детьми дальше – 
на младших, слабых, потом на своих детей. Правда, 
большинство родителей любят своих детей. Но, к со-
жалению, они далеко не всегда проявляют свою лю-
бовь, главным образом потому, что просто не зна-
ют, как это сделать. Поэтому многие дети сегодня 
не чувствуют, что их искренне, безусловно, безого-
ворочно любят и принимают такими, какие они есть. 
Если у родителей нет с ребенком близких, проник-
нутых любовью отношений, все остальное (дисци-
плина, взаимоотношения со сверстниками, с учите-
лями, успехи в школе) строится на неверной основе, 
и тогда неизбежно возникают проблемы. Но многие 

родители не считают возможным чему-то учиться 
в области подростковой психологии, воспитания де-
тей. И здесь как раз школа могла бы воздействовать 
на родителей: изменить их подходы в деле воспита-
ния детей. Ведь порой взрослые не признают право 
ребенка на собственную жизнь, а для него это крайне 
важно. Он должен сам набивать свои шишки и учить-
ся на собственных ошибках. Никакого роста не бы-
вает без страданий – ни физического, ни духовного. 
И когда родители хотят оградить от них своего ре-
бенка, они, по сути, пытаются оградить его от жизни. 
Тогда как их задача – находиться рядом, давать под-
держку, тепло, любовь и понимание, а вовсе не жить 
за своего ребенка [Сычева].

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» в перечень органов и учреждений этой систе-
мы профилактики входят и органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность. Одним 
из основных направлений их профилактической дея-
тельности является разработка, внедрение в практику 
работы, осуществление реализации программ и мето-
дик, направленных на формирование законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних (п. 5, ч. 1 и 2 
ст. 14)14. Следовательно, изложенные выше норма-
тивные акты по усилению воспитательной составля-
ющей в деятельности образовательных организаций 
с обучающимися содержательно наполняет их про-
филактическую роль, рамочно обозначенную Феде-
ральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Итак, образовательные учреждения и в первую 
очередь средняя школа призваны бороться с прояв-
лениями буллинга (травли) между детьми, появления 
в детских коллективах изгоев. Школа должна помочь 
детям развить свои лучшие душевные качества, обу-
чить правильному межличностному общению. Ведь 
именно в школе происходит основная тренировка 
навыков социального взаимодействия. Очень важно, 
чтобы учителей научили пресекать травлю на началь-
ных стадиях и не давали ей закрепиться [Лукьянова]. 
Как справедливо отметил В.В. Лунев, «полученный 
в подростковом возрасте опыт насильственого, ко-
рыстного и анархического поведения у многих субъ-
ектов сохраняется долгие годы, а у некоторых – всю 
жизнь» [Лунеев].

Необходимо изменить и сам подход к образова-
тельной деятельности школы – приоритет должен 
быть отдан воспитанию учеников, а потом уже на-
полнению их знаниями, для того чтобы ученики при-
учились научному мышлению получения и исполь-
зования научной информации. В этом и реализуется 
профилактическая роль школы, являющейся главней-
шим институтом социализации личности. 
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Примечания
1 О направлении методических рекомендаций (вмес-

те с «Методическими рекомендациями по внедрению 
восстановительных технологий (в том числе медиа-
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Несмотря на успешное развитие в России «бан-
ковских экосистем», в действующем российском за-
конодательстве отсутствует легальное определение 
указанного понятия.

При этом в литературе широко обсуждаются по-
нятия «экосистема», «цифровая экосистема», «инфор-
мационная система», «экосистема цифровой экономи-
ки», «бизнес-экосистема», «банковская экосистема» 
и т. д. Анализ показал, что ряд авторов часто даже 
не разграничивают указанные дефиниции. Это объяс-
няется тем, что общая теория экосистем в настоящий 
момент находится в стадии зарождения, и работы, 
в которых систематизируются подходы к исследо-
ванию экосистем, стали публиковаться только в по-
следние годы1.

Для всестороннего раскрытия понятия «банков-
ская экосистема» необходимо выделение и раскры-
тие ее признаков.

В банковской деятельности широко внедряются 
экосистемные подходы ведения бизнеса, поскольку 
банковское сообщество активно реагирует на про-
цессы развития новых цифровых технологий [Ефи-
мова, Михеева: 4].

В литературе выделяют различные признаки эко-
систем2. Ряд авторов считают, что экосистема пред-
ставляет собой комплекс, состоящий из четырех 
компонентов: кластера, платформы, сети и бизнес-
инкубатора, не исключает участия в экосистеме не-
скольких банков [Клейнер, Рыбачук, Карпинская: 9]. 
С.Н. Гаврилов полагает, что информационная (циф-
ровая) экосистема включает следующие свойства: 
целостность, адаптивность, саморегуляция, устойчи-
вость, развитие (эволюционирование/сукцессия), си-
нергия/эмерджентность [Гаврилов: 160]. По мнению 
Ш.Ш. Узденова, в отношении банковских экосисте-
мам выделяют следующие элементы, используемые 
в рамках банковских экосистем: данные в цифро-
вом виде (электронные данные, информационные 
ресурсы; информационная (информационно-теле-
коммуникационная) инфраструктура; информацион-
ные технологии, на базе которых создаются серви-
сы и платформенные решения) [Узденов: 46]. Однако 
данные характеристики не раскрывают правовую 
природу банковских экосистем, в этой связи суще-
ствует необходимость исследования признаков (эле-
ментов) экосистем, наиболее специфичные из них – 
именно для банковской деятельности.

Во-первых, банковская экосистема представля-
ет собой объединение нескольких юридических лиц. 
Действующим законодательством не предусмотрен 
правовой статус банковских экосистем. Экосистемы 
пока не выделяются в качестве отдельного субъекта 
финансовых правоотношений [Чистюхин: 11].

В этой связи вопрос о правовом положении бан-
ковских экосистем является дискуссионным.

Как отмечено в докладе регулятора, «в России, 
равно как и в мире, пока не сформировались закончен-
ные организационные формы – наиболее часто упо-
минаемые в контексте экосистем компании (группы 
компаний) находятся на разных этапах создания/фор-
мирования цепочек добавленной стоимости в рамках 
своих индивидуальных бизнес-моделей»3.

Придерживаясь мнения, что банковские экоси-
стемы являются объединением субъектов права, рас-
смотрим соответствующие позиции. Так, Узденов пи-
шет, что банковская экосистема представляет собой 
партнерство, в которое входит кредитная организа-
ция и иные лица, между которыми имеется взаимо-
действие в информационном пространстве в целях 
повышения эффективности хозяйственной деятель-
ности» [Узденов: 46]. Банковская (финансовая) эко-
система, считает В. Кинсбургская, – это следующий 
этап интеграции финансовых услуг, когда вокруг бан-
ка как платежного центра объединяются различные 
финансовые и нефинансовые компании. [Кинсбург-
ская: 41].

При этом авторы не квалифицируют правовую 
природу объединения юридических лиц в рамках 
экосистемы.

Практика создания в России банковских экосистем 
свидетельствует, что они представляют собой объеди-
нение кредитной организации с другими юридиче-
скими лицами. [Михеева: 43]. Основываясь на дан-
ной позиции, рассмотрим правовое основание такого 
объединения.

Полагаем необходимым согласиться с тем, что  
участники экосистемы зависят от той роли, которую 
банк играет в экосистеме. В наиболее оптимистичном 
сценарии, как отмечается рядом авторов, банк будет 
центральным игроком в экосистеме, а финтех-ком-
пании будут конкурировать друг с другом за доступ 
к клиентской базе банка» [Косарев, Иараджули: 58].

Не являющееся юридическим лицом объединение 
юридических лиц, в котором одно юридическое лицо 
или несколько юридических лиц находятся под кон-
тролем либо значительным влиянием одной кредит-
ной организации признается банковской группой (ч. 1 
ст. 4 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности»).

Вопрос о банковских экосистемах, действующих 
по типу банковской группы, обсуждается в литера-
туре. Так, например, К.В. Трушина и А.В. Смагина 
пишут, что «экосистемы нужно трактовать в рамках 
создания и развития банковской группы, включаю-
щей в себя различные компании (финансовые и нефи-
нансовые), предлагающие клиентам кредитных орга-
низаций разнообразные финансовые и нефинансовые 
услуги и товары с целью удовлетворения как можно 
большего объема их потребностей» [Трушина, Сма-
гин: 8], с чем нельзя не согласиться. Однако приво-
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димые авторами признаки банковской экосистемы 
как банковской группы раскрывают только внешнюю 
сторону, но не позволяют определить правовые свя-
зи между такими компаниями.

На практике кредитные организации не только 
создают экосистемы, то есть являются ее организа-
тором, но и осуществляют деятельность исполнителя, 
участника экосистемы. Кредитная организация, явля-
ющаяся организатором, привлекает другие компании 
для оказания клиенту как банковских, так и небанков-
ских услуг. Банк предоставляет другим участникам 
информационную платформу-агрегатор, через кото-
рую осуществляется распространение услуг.

Выделяют различные основания объединения 
компаний.

По смыслу российского законодательства, счита-
ет В.Э. Полякова, юридические лица, объединенные 
в группу компаний, связаны между собой отношени-
ями значительного влияния или контроля [Полякова]. 
При всем многообразии возможных вариантов хол-
динговых отношений классическим холдингом яв-
ляется совокупность основного общества (товари-
щества) – головной организации или холдинговой 
компании – и подконтрольных, дочерних хозяйствен-
ных обществ [Шиткина: 178].

Вместе с тем на практике компании часто скрыва-
ют связи между собой, влияние и контроль.

Несмотря на то, что юридические лица, входящие 
в группу или холдинг, выступают формально само-
стоятельными субъектами и скрывают связи, суды 
формируют позиции об основаниях зависимости ком-
паний, входящих в группу, определяют критерии свя-
занности таких компаний, а также влияние на них так 
называемой «головной» компании – даже в том слу-
чае, если компании юридически не связаны. 

Так, например, в своем судебном акте ВС РФ4 со-
гласился с тем, что использованные предприятиями 
механизмы ранжирования ответственности между со-
бой, формального придания каждой из организаций, 
входящих в одну группу аффилированных лиц, ста-
туса независимого, осуществляется при сохранении 
возможности скрытого (непубличного), но непосред-
ственного влияния на деятельность всего холдинга 
действительным собственником бизнеса (конечным 
бенефициаром).

Таким образом, суды выявляют различные ос-
нования аффилированности компаний (экономиче-
ские связи, наличие одного бенефициара, договор-
ные отношения, иные основания возможного влияния 
на другие компании) в рамках холдинга группы. Взаи-
мосвязь компаний, как правило, в указанных случа-
ях выясняют с целью выявления последствий тако-
го объединения. 

Применение единых последствий для компаний, 
объединенных в рамках холдинга, группы, объясня-

ется теми неблагоприятными факторами, которые мо-
жет вызвать их деятельность. 

По мнению С.А. Карелиной, меры специального 
регулирования деятельности холдинга должны при-
меняться не только к отдельному участнику, а ко всем 
участникам группы [Карелина: 41].

Обоснованно отмечается, что «деятельность эко-
систем несет риски для клиентов, так как «выбор по-
ставщиков может происходить не только по критерию 
качества товара, но, например, по условиям партнер-
ства, что в перспективе негативно скажется на потре-
бителе»5. При этом, учитывая, что компании в рамках 
экосистемы часто действуют под «брендом» банка, 
клиенты, выбирая их услуги, ориентируются именно 
на банк, к которому у них есть доверие, и оно распро-
страняется на эти компании. Целью же банка явля-
ется получение максимальной выгоды за счет комис-
сионного вознаграждения от дополнительных услуг.

Объединяемые в рамках банковской экосистемы 
юридические лица являются зависимыми от созда-
ваемой ими кредитной организации, даже если та-
кая зависимость на первый взгляд не является явной.

Представляется, что признание банковской экоси-
стемы особым объединением юридических лиц, ко-
торое представляет собой разновидность банковской 
группы, и делает возможным распространить на дея-
тельность ее членов все выработанные в теории пра-
ва и на практике позиции относительно деятельности 
групп компаний, в частности требования о граждан-
ско-правовой ответственности за других участников 
банковской группы, за их недобросовестное поведе-
ние и нарушение обязательств.

Во-вторых, основой любой экосистемы явля-
ется новые, в том числе цифровые, технологии. 
В банковской деятельности широко используются 
новые, в том числе цифровые, технологии. К основ-
ным элементам, применемым в рамках банковских 
экосистем, по мнению Ш.Ш. Узденова, относятся 
информационная (информационно-телекоммуника-
ционная) инфраструктура и информационные тех-
нологии, на базе которых создаются сервисы и плат-
форменные решения [Узденов: 46].

Банковские экосистемы, как и все другие бизнес-
экосистемы, основаны на использовании современ-
ных информационных платформ, что обусловлено, 
прежде всего, развивающимися дистанционными спо-
собами взаимодействия с клиентами.

Действующее российское законодательство пред-
усматривает использование при оказании услуг ин-
формационных платформ. 

Указанный закон связывает предоставление ус-
луг с наличием программы для электронных вычис-
лительных машин и (или) владельцами сайта и (или) 
страницы сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
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Экосистема состоит из совокупности нескольких 
платформ, на которых клиенту предоставляются раз-
личные продукты и услуги6. Как отмечено в докладе 
Банка России об экосистемах, объединение несколь-
ких платформ в экосистему в сочетании с дополня-
ющими их офлайновыми сервисами дает человеку 
новое качество клиентского опыта. Как считает ре-
гулятор, именно экосистемный подход позволит кли-
енту экономить время, затрачиваемое на поиск и по-
купку товаров и услуг7.

Под «информационной системой» в п. 3 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»8 понимается совокупность содер-
жащейся в базах данных информации и обеспечива-
ющих ее обработку информационных технологий 
и технических средств.

Представляется, что указанное определение являет-
ся достаточно общим и не отражает специфику фин-
теха, поскольку может применяться к любой совокуп-
ности правил и устройств, в том числе не основанных 
на современных технологиях. Законодатель не раскрыл 
признаки, которым должна отвечать информационная 
система, позволяющая разграничивать цифровые пра-
ва от иных имущественных прав (за исключением ус-
ловия об их независимости от третьих  лиц).

В этой связи требуется выявление таких призна-
ков. Одним из основных признаков информационной 
системы является ее формирование на базе цифровых 
технологий [Михеева: 18].

В-третьих, в рамках банковской экосистемы 
оказываются как банковские, так и небанковские 
услуги. В России «создаются так называемые эко-
системы, где современные, передовые решения ис-
пользуются буквально на каждом этапе работы с кли-
ентами, охватывают как традиционные банковские 
сервисы, так и новые, перспективные направления. 
Такие действительно кардинальные изменения ведут 
к трансформации банковского сектора»9.

Как показывает практика, в рамках банковских 
экосистем кредитные организации занимаются пре-
доставлением не только банковских, но и различных 
небанковских услуг.

Реализация банками небанковских услуг имеет 
положительный эффект для потребителя и банков-
ской системы. Компании, объединяемые в рамках 
экосистем, предлагают клиентам кредитных органи-
заций разнообразные финансовые и нефинансовые 
услуги и товары с целью удовлетворения как можно 
большего объема их потребностей [Трушина, Сма-
гин: 8].

В-четвертых, все участники экосистемы объе-
динены общим брендом. Особенностью банковских 
экосистем признают создание их «вокруг собствен-
ных брендов» [Косарев, Иараджули: 58].

Бренд банка широко используется в деятельно-
сти банковских экосистем и, как показывает прак-
тика, имеет определяющее значение для выбора по-
требителей.

Кредитным организациям (их дочерним компа-
ниям) часто принадлежит исключительное право 
на товарный знак, схожий с их фирменным наимено-
ванием, который они используют в отношении соз-
даваемых ими непосредственно или через дочерние 
компании юридические лица.

При этом на практике такой товарный знак уже 
давно воспринимается как «бренд» для обозначения 
не товаров и услуг, а самого банка. 

В п. 2.1.3. ГОСТ Р 57881-2017 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система защи-
ты от фальсификаций и контрафакта» содержится 
определение понятия «бренд (brand)»: связанный 
с рыночными отношениями нематериальный актив, 
направленный на индивидуализацию товара, услу-
ги или организации либо их комбинации, создаю-
щий однозначное восприятие данных товара, услуги 
или организации у любой заинтересованной сторо-
ны, что приводит к возникновению экономической 
ценности»10.

Следует согласиться с тем, что «бренд «эволюцио-
нирует, он трансформировался из товарной в институ-
циональную сферу, стал применимым по отношению 
не только к «образу» товара, но и к «образу» организа-
ции в целях установления их отличительных особен-
ностей от конкурирующих предложений» [Клименко: 
10]. Деятельность банковских экосистем с использо-
ванием брендов является этому подтверждением, по-
скольку участники экосистемы часто объединяются 
именно под брендом банка.

Таким образом, следует согласиться с тем, что по-
нятие «бренд» шире понятия «товарный знак» и име-
ет свои особенности, которые отличают его от товар-
ного знака.

В-пятых, клиенты часто доверяют банкам. Ав-
торами исследовались вопросы лично-доверительно-
го характера отношений сторон отдельных договоров. 
В банковской деятельности доверие – основополага-
ющий ресурс, недостаток или отсутствие которого 
затрудняет или пресекает развитие отношений кли-
ента с банком11.

Под доверительным отношением клиента банка 
следует понимать сложившееся в силу ряда как объ-
ективных, так и субъективных причин отношение 
клиента к кредитной организации, в результате ко-
торого такой клиент уверен в существовании допол-
нительных гарантий, минимизирующих существую-
щую информационную диспропорцию, а также риски 
при заключении и реализации банковских договоров.

Таким образом, банковская деятельность в силу 
своей специфики если и не всегда имеет доверитель-
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ный характер, то в любом случае вызывает у клиен-
тов больше доверия, чем деятельность многих дру-
гих юридических лиц в России.

В-шестых, кредитная организация использует 
в рамках экосистемы персональные данные своих 
клиентов. 

В платформенной экономике данные становятся 
ключевой ценностью12.

Как пишет З.Н. Ашурбекова, «концентрации 
на клиенте способствует цифровизация экономики, 
в частности таргетирование услуг благодаря техноло-
гиям больших данных. Это делает клиентские сервисы 
доступнее, быстрее и комфортнее» [Ашурбекова: 19].

Персональные данные о клиентах, имеющиеся 
у кредитных организаций в связи с заключаемыми 
банковскими договорами, являются основой и ин-
струментом расширения деятельности экосистем. 

Поскольку банковская деятельность предполагает 
идентификацию клиентов, в том числе в силу требо-
ваний законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, каждая кредитная орга-
низация имеет информацию о своих клиентах, их 
персональные данные.

Владение персональными данными клиентов, ко-
торые называют «большими данными», и их исполь-
зование в рамках экосистем уже не вызывает сомне-
ний. Так, например, на официальном сайте «Сбера» 
указано, что в его экосистеме 101,5 млн активных 
розничных клиентов13.

Как отмечено в отчетном документе Роскомонад-
зора, подавляющее количество жалоб, поступивших 
в данный орган от граждан, традиционно касалась 
защиты персональных данных в связи с их размеще-
нием в сети Интернет, организацией деятельности 
банков и передачей персональных данных граждан 
коллекторским агентствам. В частности, в отноше-
нии кредитных организаций распространены жало-
бы на передачу персональных данных без согласия 
граждан, а в отношении коллекторских агентств – 
на обработку персональных данных граждан без их 
согласия14. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос 
о защите персональных данных в банковской дея-
тельности является одним из ключевых и приобре-
тает еще большую актуальность в связи с активным 
внедрением банками новых цифровых технологий.

Проведенный анализ позволяет сформулировать 
следующее определение, которое предлагается за-
крепить нормативно. Банковская экосистема пред-
ставляет собой не имеющее юридической личности 
объединение юридических лиц, которое является раз-
новидностью банковской группы [Михеева: 45] и от-
вечает следующим признакам: 

– в рамках банковской экосистемы оказываются 
как банковские, так и небанковские услуги, объеди-

ненные единой информационной платформой и еди-
ным брендом;

– участники экосистемы пользуются предостав-
ленной кредитной организацией информационно-
технической инфраструктурой, поскольку основой 
любой экосистемы являются новые, в том числе циф-
ровые, технологии;

– все участники экосистемы объединены одним 
или несколькими договорами, направленными на соз-
дание указанного объединения;

– участники экосистемы объединены общим «брен-
дом»;

– участники экосистемы пользуются базой дан-
ных кредитной организации о ее клиентах, включая 
их персональные данные;

– участники экосистемы пользуются доверием, ко-
торое оказано клиентами банку.

Используя свой бренд, доверие клиентов, бан-
ки должны обеспечивать защиту их интересов, 
в этой связи представляется необходимым возло-
жение на банки ответственности за неисполнение 
обязательств и недобросовестное поведение этих 
компаний перед потребителями, что позволит ми-
нимизировать существующие (договорную и инфор-
мационную) диспропорции. С учетом указанного 
предлагаем дополнить действующее законодатель-
ство положением об ответственности банков в слу-
чае нарушения обязательств другими участниками 
экосистемы. 
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Проблемы осуществления жилищных прав, свя-
занных с использованием общего имущества мно-
гоквартирного дома гражданами – собственниками 
жилых помещений, не всегда получают достаточ-
но полное освещение в юридической литературе. 
Как правило, исследуется сам институт общей до-
левой собственности [Филатова: 5–7], содержание 
права собственности на общее имущество много-
квартирного дома [Кудина: 86]. Однако отдельного 
изучения требуют и вопросы, связанные с особен-
ностями реализации собственниками помещений 
закрепленных в законе правомочий по владению, 
пользованию и распоряжению общим имуществом 
в многоквартирном доме.

Следует отметить, что значительную часть жи-
лищных прав, в том числе связанных с переплани-
ровкой, переустройством, реконструкцией жилого 
помещения, собственник жилого помещения может 
осуществить только с учетом мнения иных собствен-
ников, так как лицо, обладающее равными с другими 
собственниками правами по владению, пользованию 
и распоряжению общим имуществом многоквартир-
ного дома, вправе реализовать данное право лишь 
в случае достижения соглашения между всеми участ-
никами долевой собственности1. Одной из проблем, 
связанных с реализацией собственниками подобных 
жилищных прав, является установка внешнего бло-
ка системы кондиционирования на стенах многоквар-
тирных домов. Основным катализатором, способству-
ющим возникновению юридических споров в связи 
с установкой кондиционеров в многоквартирных до-
мах, является правовая неопределенность в этом во-
просе. Исследования, посвященные правовому ре-
гулированию отношений, связанных с установкой 
систем кондиционирования и вентиляции на фасаде 
многоквартирного дома, немногочисленны и практи-
ко-ориентированны [Жиров: 41–48, Чистов: 30–33]. 
Тем не менее рассматриваемые вопросы порождают 
проблему реализации прав собственников помеще-
ний в отношении общего имущества многоквартир-
ного дома. Правомерность и пределы использования 
внешней стены – ограждающей несущей конструк-
ции многоквартирного дома – для установки системы 
кондиционирования поднимают аналогичные вопро-
сы по использованию той же стены многоквартирно-
го дома с внутренней стороны помещений, напри-

from the managing organisation. As a result of the analysis of the current legislation and materials of the judicial practice 
the conclusion on necessity of establishment of requirements to coordination of installation of the external block of the air 
conditioning system with other owners of the general property of the apartment house is made.

Keywords: air-conditioning system, air conditioner, management, apartment building, common property, exercise of housing rights, 
general meeting of owners.
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мер для крепления мебели, оборудования, освещения, 
предметов интерьера и пр.

Таким образом, отдельная проблема реализации 
правомочий собственника на общее имущество мно-
гоквартирного дома, связанная с установкой системы 
кондиционирования, демонстрирует наличие проблем 
в использовании общего имущества, а также в целом 
касается содержания права собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме, так как ограждающие 
несущие (включая фундаменты, несущие стены, пли-
ты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие ко-
лонны и иные ограждающие несущие конструкции) 
и несущие конструкции многоквартирного дома, об-
служивающие более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (включая окна и двери помещений обще-
го пользования, перила, парапеты и иные огражда-
ющие ненесущие конструкции) относятся к общему 
имуществу15.

Анализ действующего законодательства и матери-
алов судебной практики показывает, что можно вы-
делить две точки зрения по вопросу правомерности 
установления внешнего блока кондиционера на фа-
саде многоквартирного дома. Согласно первой, уста-
новка системы кондиционирования и вентиляции 
требует обязательного разрешения со стороны ор-
ганов власти и согласия общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома. Органи-
зации по обслуживанию жилищного фонда обязаны 
осуществлять контроль за тем, чтобы на стенах мно-
гоквартирных домов не размещались растяжки, вы-
вески, указатели, спутниковые антенны и кондицио-
неры. Установку кондиционера на стену дома можно 
рассматривать как переустройство или переоборудо-
вание помещения2. Кроме того, стена многоквартир-
ного дома является ограждающей несущей конструк-
цией, поэтому она относится к общей собственности, 
вопросы использования которой отнесены к компе-
тенции общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома3. С другой стороны, действу-
ющее законодательство не содержит прямых пред-
писаний об обязательном разрешении на установ-
ку кондиционера, так как установка не представляет 
собой перепланировку жилого помещения и не тре-
бует изменения технической документации, не вле-
чет изменения состава и статуса общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
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Кроме того, защита прав собственников помещений 
при несогласованной с общим собранием собствен-
ников помещений установкой кондиционера являет-
ся правом самих собственников помещений, в то вре-
мя как управляющая организация может обращаться 
в суд по данным вопросам только при наличии у нее 
специальных правомочий, предоставленных ей соб-
ственниками помещений. Так, судом определено, 
что никаким решением общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирных домов право на за-
щиту в рамках спорных правоотношений общих ин-
тересов собственников помещений как участников 
определенного гражданско-правового сообщества, 
в том числе право на обращение в суд с настоящими 
исками в объединенных интересах собственников по-
мещений, управляющей организации делегировано 
не было. В рамках полномочий управляющей орга-
низации, следуемых из нормативных правовых пред-
писаний ст. 161 ЖК РФ, управляющая организация 
вправе требовать устранения недостатков (дефектов), 
влияющих на благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан либо препятствующих надлежа-
щему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме. Вместе с тем правом требовать демон-
тажа внешних блоков кондиционеров по основаниям 
их установки без согласия остальных собственников 
помещений в многоквартирном доме управляющая 
организация согласно закону изначально не наделена.

Судебная коллегия отмечает, что право свобод-
ного и беспрепятственного владения и пользования 
общим имуществом многоквартирного дома при-
надлежит собственникам помещений в этом мно-
гоквартирном доме в силу прямого предписания 
закона (ст. 36 ЖК РФ) и само по себе не требует ка-
кого-либо специального либо отдельного подтверж-
дения на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома. Как следствие, размещение 
внешних блоков кондиционеров на фасаде много-
квартирного дома может производиться собствен-
никами помещений без получения предварительного 
согласия на такое размещение со стороны общего со-
брания собственников4. Последний вывод суда пред-
ставляется неоднозначным, так как к компетенции 
общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме отнесены вопросы о пользова-
нии общим имуществом.

Таким образом, вопросы о праве организаций 
по обслуживанию жилищного фонда на подачу иско-
вых заявлений о демонтаже внешних блоков систем 
кондиционирования, выдаче разрешений на установ-
ку систем кондиционирования на сегодняшний день 
весьма неоднозначны и требуют уточнения. 

Наружные блоки систем кондиционирования 
и вентиляции, являясь системами технического обе-
спечения внутренней эксплуатации, относятся к до-

полнительному оборудованию, элементам и устрой-
ствам, размещаемым на фасадах зданий5, то есть их 
установка требует использования общего имущества 
многоквартирного дома. Исковые заявления о демон-
таже установленных на фасадах многоквартирных 
домов блоков систем кондиционирования, как пра-
вило, подают организации по обслуживанию жи-
лищного фонда, а также соседи – иные собственни-
ки общего имущества многоквартирного дома в связи 
с нарушением их прав и необходимостью устране-
ния препятствий в пользовании имуществом, органы 
по охране объектов культурного наследия. Объектив-
но и фактически нарушать права других собствен-
ников помещений установка кондиционера может 
в случаях шума, издаваемого механизмом, конден-
сата, портящего внешний вид фасада дома или по-
падающего на балконы других жильцов, перекры-
тия обзора из окон других квартир, трещин на стенах 
дома, угрозы короткого замыкания или самовоспла-
менения из-за несоблюдения правил пожарной без-
опасности и т. д.

В связи с тем, что жилищное законодательство 
находится в совместном ведении Российской Феде-
рации и ее субъектов, в настоящее время нет еди-
нообразного подхода к правовому регулированию 
вопроса по установке систем кондиционирования 
в различных субъектах Российской Федерации, от-
сутствуют четкие, единые требования к оформлению 
монтажа и установке подобного оборудования соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах. 

Примерами различного подхода к регулированию 
данных отношений являются Постановление пра-
вительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 
«О правилах благоустройства территории Санкт-
Петербурга и о внесении изменений в некоторые 
постановления правительства Санкт-Петербурга», 
которое закрепляет жесткую разрешительную си-
стему к установке внешних блоков кондиционеров 
на фасадах многоквартирных домов6 и Постановле-
ние правительства Москвы от 25 октября 2011 года 
№ 508-ПП «Об организации переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных 
домах», в соответствии с которым предусмотрены 
ограничения на установку кондиционеров только 
на объектах культурного наследия или выявленных 
объектах культурного наследия (на которых допу-
скается установка кондиционеров при условии их 
размещения на дворовых фасадах, а также в случа-
ях, когда их установка предусмотрена проектом)7.

Постановлением администрации города Тюмени 
от 30 августа 2019 года № 162-пк установлены тре-
бования по согласованию установки наружных бло-
ков систем кондиционирования размерами от 900 × 
700 × 350 мм и более, наружных блоков систем вен-
тиляции на фасадах зданий, строений, сооружений, 

Проблемы установки системы кондиционирования и вентиляции на фасаде многоквартирного дома
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а также условия размещения данного дополнитель-
ного оборудования, к которым относится необходи-
мость соблюдения:

а) единого архитектурного и цветового решения 
фасадов;

б) соответствия архитектурному решению фаса-
дов, предусмотренному проектной документацией;

в) учет и сохранение характера сложившейся за-
стройки территории, прилегающей к зданию, стро-
ению, сооружению. Установлен запрет на размеще-
ние наружных блоков систем кондиционирования 
над пешеходными тротуарами, а также на высоте ме-
нее 3,0 м от поверхности земли8.

Согласно п. 3.5.8 Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, крепление к стенам 
зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, ука-
зателей (флагштоков и других устройств), установка 
кондиционеров и спутниковых антенн без соответ-
ствующего разрешения недопустимы14. Тем не менее 
вопрос о «соответствующем разрешении» в насто-
ящее время является открытым, так как федераль-
ное законодательство не содержит указания, у кого 
и в каком порядке необходимо получать данное раз-
решение.

Так, органами местного самоуправления может 
определяться порядок выдачи разрешений на уста-
новку дополнительного оборудования фасадов заин-
тересованным лицам5.

Для установки кондиционера также необходимо 
получить разрешение собственников общего имуще-
ства многоквартирного дома. Действия собственника 
помещения в многоквартирном доме, выражающие-
ся в несоблюдении установленного порядка пользо-
вания общим имуществом и в размещении на общем 
имуществе многоквартирного дома личного оборудо-
вания без соответствующего на то решения общего 
собрания собственников помещений в доме, подле-
жат признанию нарушающими права общей долевой 
собственности, принадлежащей всем собственникам 
помещений в многоквартирном доме9. 

Спорным является вопрос о необходимости полу-
чения согласия всех собственников помещений мно-
гоквартирного дома или решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятого в соответствии с требованиями жилищ-
ного законодательства. К примеру, суд удовлетворил 
требования управляющей организации о демонта-
же кондиционера, устранении повреждении общего 
имущества, в том числе в связи с тем, что материалы 
дела не содержат сведений о том, что ответчик полу-
чил согласие всех собственников помещений данно-
го дома на монтаж кондиционера10.

При разрешении споров по требованиям о демон-
таже внешних блоков систем кондиционирования, су-
дом может быть установлен факт того, что договор 

управления многоквартирным домом содержит обя-
занность управляющей организации не допускать 
использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме без соответ-
ствующих решений общих собраний собственников, 
в том числе обязанность предотвращать установку 
без согласования с управляющей организацией на фа-
саде дома и в местах общего пользования наружных 
технических устройств: внешних блоков кондицио-
неров11. Размещение собственником внешнего блока 
кондиционера без получения разрешения управляю-
щей компании рассматривается как нарушение усло-
вий пользования общим имуществом, установленных 
договором управления многоквартирным домом12. 
Кроме того, имеются случаи определения управля-
ющей организацией технических условий по уста-
новке кондиционера13 либо определение в договоре 
управления многоквартирным домом конкретного 
места размещения внешних блоков кондиционеров, 
например только внутри балкона12.

Установка внешних блоков кондиционеров так 
или иначе затрагивает общее имущество – несущую 
ограждающую конструкцию (капитальную фасадную 
стену) многоквартирного дома, тем самым подпа-
дая под сферу регулятивных решений общего собра-
ния. Общее собрание собственников для преодоле-
ния проблем с получением разрешений на установку 
кондиционеров вправе принять положение о пользо-
вании общим имуществом, в котором может устано-
вить соответствующие критерии. 

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса, круг 
полномочий управляющих организаций определяется 
условиями договора управления между собственника-
ми помещений и управляющей организацией в мно-
гоквартирном доме, по которым управляющие орга-
низации контрольными полномочиями в отношении 
использования общего имущества, а также правом 
выступать в защиту прав собственников помещений 
в судах не наделяются.

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», напротив, управ-
ляющие организации наделяются контрольными пол-
номочиями, хотя, исходя из смысла норм Жилищного 
кодекса, природа отношений между собственниками 
помещений в многоквартирном доме и управляющей 
организацией носит гражданско-правовой договор-
ный характер, а контрольные функции управляю-
щей организации как обязательные условия догово-
ра управления не предусматриваются.

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняш-
ний день в связи с отсутствием единообразной судеб-
ной практики необходимо изменение законодатель-
ства, связанное с согласованием установки внешнего 
блока системы кондиционирования в части использо-
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вания общего имущества: необходимость получения 
согласия собственников всех жилых помещений мно-
гоквартирного дома либо разрешение данного вопро-
са общим собранием или управляющей организацией. 

Безусловно, неконтролируемый процесс установ-
ки блоков кондиционеров на фасадах многоквартир-
ных домов требует внимания законодателя, и необхо-
димость урегулировать этот вопрос не подвергается 
сомнению. Однако механизм регулирования должен 
быть эффективным и как минимум не создавать но-
вых проблем и без того в достаточно сложной обла-
сти отношений, возникающих по поводу осуществле-
ния прав на жилые помещения.

Судебные решения о демонтаже блоков кондици-
онеров, основанные только на отсутствии формаль-
ных разрешений, создают явный дисбаланс между 
общим и частным интересом, приводя к неоправдан-
ному причинению ответчикам значительных убытков 
и к заведомо несоразмерным последствиям допущен-
ных ответчиками нарушений. 

Кроме того, следует отметить, что жилищное пра-
во Российской Федерации имеет теоретические недо-
статки, оперируя только понятиями «переустройство» 
и «перепланировка» жилых помещений, которые 
не охватывают установку систем кондиционирова-
ния и вентиляции в жилых помещениях многоквар-
тирных домов. На наш взгляд, законодателю сле-
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Федерации такое понятие, как «улучшение жилого 
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ванием общего имущества многоквартирного дома. 
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Я расскажу о Владимире Григорьевиче Корни-
лове – прекрасном человеке, выдающемся писателе. 
Постараюсь раскрыть разносторонние качества его 
личности, обладающей огромной душевной силой. 
В очерке описаны и совместные общения с природой, 
рыбалки, и дискуссии на разные темы, где Корнилов 
раскрывался как мудрый, смелый человек, как ро-
мантик, как реалист. 

Очерк состоит из двух частей. Содержание первой 
части основано главным образом на личных воспоми-
наниях, впечатлениях, знаниях. Не ради хвастовства 
в очерке кратко рассмотрено содержание некоторых 
моих рассказов и отмечено несколько моих жизнен-
ных эпизодов. Такой стиль повествования наиболее 
выпукло отражает вклад Корнилова в совершенство-
вание рассказов автора очерка и раскрывает его лич-
ностные качества при общении со мной. Некоторые 
суждения, пропущенные через «призму сознания», 
субъективны. Однако я старался быть правдивым, ис-
пользовал открытые источники, литературу.

Вторая часть повествования состоит из воспоми-
наний и отзывов о Корнилове людей разных профес-
сий, знавших его.

Часть I
Отмечу сразу, что при общении с Владимиром 

Григорьевичем я многому научился. Часто вспоми-
наю этого замечательного человека, храню о нем 
светлую память.

Познакомился я с В.Г. Корниловым в конце про-
шлого века при обсуждении моего рассказа «Не стре-
ляйте медведей». Это был мой второй рассказ. Пер-
вый рассказ «Колодец» в 1993 году публиковался 
в газете «Литературная Кострома». 

Несколько слов о написании рассказа «Колодец», 
который мне дорог и сегодня. Некто Орлов провел 
свое детство в лесной деревеньке, потом уехал в го-
род. Закончив институт, стал городским жителем. 
На малой родине привелось ему побывать во время 
охоты по перу и сбора рыжиков, которые росли в мел-
ком ельнике, заполонившем бывшее деревенское 
поле. Пересекая это поле, Орлов по воле случая про-
валился в заброшенный колодец и выбирался из него 
сутки. Чуть не погиб. Карабкался вверх по прогнив-
шему срубнику, срывался, отдыхал и вновь устрем-
лялся к свету, тускло освещающему нутро колодца. 
Помогли Орлову свисающие вниз корни деревенской 
липы, цепляясь за которые он выбрался из колодца. 
Во время пребывания в западне Орлов много переду-
мал и пережил тяжелые минуты, особенно тогда, ког-
да сознание мучила мысль о том, что бросил дерев-
ню, сбежал в город. 

Полагаю, что Корнилов, прочитав рассказ «Ко-
лодец», заинтересовался моим творением, посколь-
ку обсуждение второго рассказа «Не стреляйте мед-

ведей» затянулось не на один час. Помню, как меня 
терзали при обсуждении рассказа маститые писатели. 
Как мог, отбивался от лавины критических, порой ка-
верзных вопросов. Где-то соглашался с замечаниями, 
но в основном отстаивал свои мысли. Много глубо-
ких, порой неожиданных и каверзных вопросов зада-
вал именно Владимир Григорьевич. Думаю, что, буду-
чи человеком проницательным, он хотел узнать мои 
мысли, цели и задачи работы не только при написа-
нии рассказа, но и по более широкому кругу вопросов.

После бурных дебатов рассказ от публикации от-
клонили, направив на доработку. Помню, придя до-
мой, решил, что сдаваться не буду, прилег на диван 
и, долго ворочаясь с боку на бок, заснул. На следую-
щий день приступил к правкам содержания рассказа. 
Работал долго, каждый день, и вот наступил тот мо-
мент, когда я поставил точку. Поразмышляв, решил 
показать рукопись Корнилову. 

Позвонив Владимиру Григорьевичу, попросил 
прочитать обновленную рукопись. Корнилов с го-
товностью согласился. Незамедлительно передав ему 
рукопись, с замиранием сердца стал ждать.

История обсуждения и доработки моего рассказа 
кратко описаны В.Г. Корниловым в газете «Северная 
правда» от 7 июня 1995 г.: «С Валерием Сековано-
вым впервые познакомился я на семинаре начинаю-
щих авторов и, пожалуй, был самым непримиримым 
критиком представленного им рассказа.

Мне казалось, математический ум автора, про-
граммиста по компьютерам, доцента педуниверси-
тета, далек от образного мышления – первого не-
обходимого условия для пробы сил в литературе 
художественной. О том я и сказал огорченному ав-
тору, сочувствуя и не видя перспектив в литератур-
ной его работе.

Я ошибся, недоучел энергии авторского желания 
рассказать во что бы то ни стало о том, что случи-
лось однажды в его охотничьей душе в родных ему 
поназыревских лесах. Через полгода нежданно при-
нес он мне заново переработанный рассказ, где и про-
глянула обнадеживающе столь желанная образность.

С упорством автор переделывал, доделывал текст, 
вникал в звучание слов, компоновку фраз, выбрасы-
вал, будто вырывая из сердца, необязательные под-
робности, и вот, наконец, то душевное состояние 
прозрения, которого так добивался автор, получило 
художественное воплощение.

Рассказ состоялся…»
После предисловия В.Г. Корнилова в «Северной 

правде» рассказ был опубликован. Я сиял от радо-
сти, был горд, что довел рассказ до принятия Влади-
миром Григорьевичем его как художественного про-
изведения.

После обсуждения и переработки рассказа 
мы с В.Г. Корниловым сблизились. Сближению со-
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действовал и тот факт, что Корнилов любил рыбалку 
и охоту. А, как известно, «рыбак рыбака видит издале-
ка». Однажды после беседы о литературе мы непро-
извольно переключились на рыбацкую тему и слово 
за слово сговорились поехать на Костромской разлив 
половить со льда рыбку на мормышки.

Как сейчас помню, зима была на исходе. Вместе 
с нами оказался товарищ Владимира Григорьевича – 
Иван Григорьевич (фамилию, к сожалению, я не за-
помнил). Будучи оба фронтовиками, они поддержи-
вали дружеские отношения. 

Мы собрались у В.Г. Корнилова рано утром. Про-
вожать вышла Жанна Павловна – жена Владимира 
Григорьевича, приветливая женщина. Он с особой те-
плотой и нежностью к ней относился. Жанна Павлов-
на отвечала взаимностью, заботилась о муже всегда.

В газете «Культура» от 23 августа 2002 года, по-
священной памяти В.Г. Корнилова, Жанна Павловна 
проникновенно писала: «Я помогала тебе во всем, 
подбирала материалы, печатала, и мне не было труд-
но. Я все делала с радостью, с увлечением, интересо-
валась всем, что ты, мой хороший, делаешь, и стара-
лась, мой милый, помочь тебе во всем!..» Она всегда 
провожала Владимира Григорьевича на рыбалку, по-
могала ему собраться и не забыть что-то из рыбац-
ких принадлежностей.

Владимир Григорьевич, Иван Григорьевич и я ста-
ли регулярно рыбачить на Костромском море, начи-
ная с ледостава и до последнего льда.

С нетерпением ждал Корнилов выезд на рыбалку. 
«Душа просит воли», – не раз говорил перед выездом 
на Костромское море. Работал писатель не покла-
дая рук, о чем свидетельствовали его немногослов-
ные фразы, связанные с написанием рассказа, очерка 
или романа. Чистый воздух, свежий ветер и рыбалка 
действовали на него благотворно. 

Основные шедевры написаны В.Г. Корниловым 
в Костромском крае. Особенно дороги ему Сандо-
гора и ее окрестности. Летом и осенью до ледоста-
ва я приезжал к чете Корниловых на дачу, располо-
женную на хуторе Заозерье, что под Сандогорой, где 
бродил по окрестным лесам, дискуссировал с Корни-
ловым на разные темы, связанные с литературой, по-
литикой, образованием, рыбалкой и охотой.

Помню, когда я приехал к Корниловым в Заозе-
рье, хозяева пригласили в просторный дом, усади-
ли за стол, стали угощать. Предварительно до моего 
приезда Корнилов поймал карасей. Как отмечалось, 
он любил рыбачить. Вкус жареных карасей в смета-
не, приготовленных Жанной Павловной, был отмен-
ным. Не скрою, с разрешения хозяев я немного выпи-
вал водочки и закусывал вкусной квашеной капустой 
с картошкой и жареными карасями. Хорошо!

Обследуя окрестные места Заозерья, я обходил 
десятки километров. Собирал чернику и грибы. Од-

нажды, переночевав у Корниловых, с утра пошел 
в лес. Нашел десятка три белых грибов и доставил 
их на дачу, думая, что будет приятный подарок госте-
приимным хозяевам. Увидев грибы, Корнилов похва-
лил меня за профессионализм в грибном деле, отме-
тив, что в незнакомых лесах непросто найти грибы. 
Когда предложил наполненную грибами корзинку 
в подарок, он улыбнулся. Аккуратно вытащил два са-
мых красивых белых грибка, положил на стол, сказал, 
что принимает с благодарностью эти грибы, а осталь-
ное грибное богатство велел отвезти домой. Я начал 
говорить, что на малой родине, в таежном Поназы-
ревом районе, набрал много грибов, которые сушил, 
солил и мариновал, а потому нет необходимости гри-
бы, собранные в окрестностях хутора, везти в Ко-
строму. Однако Корнилов был неумолим. Спорить 
было бесполезно. Я взял корзину, отнес ее в багаж-
ник машины.

Когда вернулся, у нас с Корниловым завязалась 
живая беседа о литературе. Владимир Григорьевич, 
сидя напротив, говорил, что основой в писательском 
деле служит мышление художественными образа-
ми. Он также отмечал, что в художественном про-
изведении все должно быть четко поставлено, рас-
считано, и привел известную реплику А.П. Чехова 
о том, что если в рассказе сказано, что ружье пове-
шено на стене, то оно должно выстрелить. Говорил 
Корнилов не потому, что хотел выпятить свое писа-
тельское мастерство. Он плавно перешел к моему 
очередному рассказу, отметив, что там есть целые 
абзацы, которые не связаны с основным сюжетом. 
Сделав паузу, Корнилов добавил, что надо постоян-
но править рукопись и вычеркивать лишнее. «Вы-
черкивайте больше!», – запомнилась мне фраза Кор-
нилова. 

– Жалко порой бывает вычеркивать, – возразил я.
– Привыкайте. Надо шлифовать содержание рас-

сказа.
Я не наблюдал за Корниловым суждений, связан-

ных с религией. Однако к религиозным праздникам 
он относился уважительно. Как мне кажется, религию 
считал важной составляющей культуры нации. При-
веду пример. Однажды мы рыбачили весной по по-
следнему льду. Я заметил, что Корнилов любуется 
янтарной красотой расцветающей вербы на берегу 
Костромского разлива. Минут через пять он оклик-
нул меня. Когда я подошел, Корнилов улыбнулся, по-
просил принести веточку вербы.

Поставив ящик, я устремился к берегу. Подойдя 
к вербе, сорвал несколько веточек, вернулся на лед. 
Поставил рядом с Корниловым свой рыболовный 
ящик, аккуратно положил веточки на его крышку. 
Владимир Григорьевич слегка подтянулся к ящику, 
бережно взял веточки в правую руку, поднес к лицу 
и, закрыв глаза, вдруг, продекламировал:

Владимир Григорьевич Корнилов (к столетию со дня рождения)
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Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

– Вы же не пишите стихи?
– Написал это поэт Афанасий Фет…
Помолчав с минуту, Корнилов добавил: «Сегодня 

Вербное воскресенье. Букетик подарю Жанне Пав-
ловне».

Неожиданно у Корнилова случилась поклевка 
на стоячую удочку. Он подсек, вытащил красавца 
окуня. Я не стал мешать, отошел в сторону и, про-
бурив очередную лунку, продолжил лов.

Как уже отмечалось, зимой и весной мы (я, Влади-
мир Григорьевич и Иван Григорьевич) рыбачили ча-
сто. Каждый выходной ездили на Костромское море. 
Добирались до места ловли на перекладных. Корни-
лов садился за руль своего «запорожца», на котором 
мы ехали до села Сущево. В те годы о зимней резине 
не было и речи. Меня удивляет, как Корнилов справ-
лялся с управлением машиной по заснеженным до-
рогам. Но это еще не все!

В Сущеве Владимиру Григорьевичу предоставлял 
место в гараже для техники Герой Социалистического 
Труда, председатель колхоза «50-лет СССР» Леонид 
Михайлович Малков. Отношения между В.Г. Кор-
ниловым и Л.М. Малковым были теплыми и уважи-
тельными.

Добравшись до Сущева, Корнилов заходил в га-
раж, куда сторож его всегда вежливо пропускал, вы-
гонял на улицу снегоход «Буран». Затем мы с Ива-
ном Григорьевичем вытаскивали сани, крепили их 
к снегоходу, а Корнилов ставил на место «Бурана» 
«запорожец». Потом Владимир Григорьевич садил-
ся за руль «Бурана», Иван Григорьевич – на место 
пассажира, а я размещался в санях, и мы трогались 
к Костромскому разливу. Выехав за околицу Сущева, 
Корнилов обычно прибавлял газку, и ветер свистел 
в ушах. Вспоминаю, как весной врассыпную разле-
тались с дороги прилетевшие с юга грачи, а мы мча-
лись к Костромскому морю в надежде поймать круп-
ную рыбу. Добравшись до места, ставили снегоход 
на прикол, начинали рыбачить. Особенно любили 
ловить окуней и устраивали неявное соревнование 
на вылов рыбы, радовались хорошему клеву и сето-
вали на его отсутствие.

Ловили недалеко друг от друга. Опустив в лунки 
мормышки с мотылем, ждали поклевок. Однажды 
нарвались на клев окуня. Но клев был избиратель-
ным и капризным. Перового «матросика» вытащил 
Корнилов, и вскоре на льду рядом с первым запры-
гал и второй полосатый красавец. 

У нас с Иваном Григорьевичем поклевок не было. 
С завистью наблюдали, как у лунки Владимира Гри-
горьевича росла горка окуней. «Обрубать» лунку Кор-

нилова не стали, опасаясь разогнать стайку клевав-
ших у него полосатых матросиков.

Отойдя в сторону, я перебурил с десяток лунок. 
И вот наконец, почувствовав короткий удар, подсек – 
вскоре на льду оказался трехсотграммовый окунь. Не 
теряя времени, вновь опустил мормышку, и опять по-
следовала поклевка. Я так увлекся, что перестал обра-
щать внимание на уловы напарников. Через четверть 
часа клев оборвался, как обрезало! Осмотревшись, 
увидел у Ивана Григорьевича приличный улов. При-
смотревшись внимательней, обнаружил, что наиболь-
шая горка окуней – у Владимира Григорьевича. Бес-
клевье пришло также нежданно, как и начало клева. 
Посидев еще с полчаса, стали собираться домой.

Огромные площади Костромского моря исколе-
сили мы на снегоходе. Бывали и на Красной Гри-
ве, и у Сухой Елки. Диву даешься, как мог чело-
век без ног управлять не только легковой машиной, 
но и снегоходом! Но так было – и ни одной аварии 
не случилось, если не считать мелочи, когда я од-
нажды вылетел из саней. Не припомню случая, что-
бы «Буран» когда-то заглох. Всегда привозил снего-
ход нас к заветному гаражу.

Писательские дела на рыбалке, как правило, не об-
суждали, захватывал лов. Одним словом – не до того 
было. Обычно я приезжал к Корнилову для обсуж-
дения литературных вопросов домой, пытался пока-
зать, что и математик может быть писателем. Приво-
дил примеры математиков, которые хорошо писали 
художественные произведения.

Корнилов молча слушал. Увлекаясь, я говорил, что  
в доказательстве теоремы сначала появляется идея, за-
тем выстраивается логическая цепочка рассуждений, 
которая и приводит к цели. Нечто подобное испытыва-
ет и прозаик при написании, например, рассказа. Сна-
чала зреет замысел, затем строится сюжет и начинает-
ся создание произведения. Причем события должны 
быть логически взаимосвязаны и логически непроти-
воречивы, как и в математике. Здесь все должно быть 
направлено на воплощение замысла рассказа – ничего 
лишнего, уводящего в сторону от сюжета.

Выслушав, Корнилов говорил, что важнейшим 
качеством писателя является образное мышление, 
не отрицая, что определенная связь с математиче-
ским мышлением проявляется. Однако он отмечал, 
что мышление художественными образами сильно 
отличается от мышления пространственного или ко-
личественного и добавлял, что не каждый ученый за-
хочет писать, скажем, рассказы, даже если ему пред-
ложить это сделать. Он говорил, что писательство 
должно быть единственным занятием человека, а рас-
пыляться на две профессии, во-первых, это трудно, 
во-вторых, альтернативная профессия тормозит на-
писание рассказа, повести, или романа, то есть одно 
мешает другому.
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Мы дискуссировали часами. Однако я, плотно за-
нимаясь наукой, писательское дело не бросал и принес 
для прочтения Корнилову рассказ «Кухта». Он мол-
ча взял рукопись, положил на краешек стола, коротко 
сказал: «Прочту».

Поговорив о литературных делах и очередной ры-
балке, я поехал домой, думал, как воспримет мой рас-
сказ маститый писатель. Один за другим полетели 
дни, наполненные переживаниями о судьбе расска-
за. Однако Корнилов молчал, и я стал подумывать, 
что рассказ забракован мэтром, но спросить не ре-
шался…

Мы продолжали рыбачить. Добирались до места 
рыбалки по отработанной схеме. Только теперь вме-
сто «запорожца» у Корнилова появилась «Ока», ко-
торую он получил от государства как инвалид войны. 
Новенькая машина бойко катила нас к Сущеву и за-
нимала в гараже место снегохода.

После очередной рыбалки Корнилов вдруг глянул 
мне в глаза, сказал: 

– Прочитал Ваш рассказ.
Наступила пауза. Я тихо спросил:
– Все плохо?
– Нет, почему же? Зайдемте ко мне домой. Я пере-

дам правленую рукопись, а потом после Вашей до-
работки обсудим.

Мы поднялись в квартиру Корнилова. Владимир 
Григорьевич попросил Жанну Павловну принести 
полиэтиленовую папку и протянул ее мне, и мы по-
прощались.

Дома, не раздеваясь, вытащил из рыбацкого ящи-
ка папку. Раскрыв ее, замер – вся рукопись была ис-
пещрена карандашными правками Корнилова. 

Быстро перекусив, засел за рукопись и не выле-
зал из-за стола часа четыре. Всю неделю в свободное 
от работы время я работал, перекраивая слова и фра-
зы, следуя указаниям Корнилова. В некоторых слу-
чаях не соглашался с его замечаниями и продумывал 
аргументацию своих суждений при встрече с писате-
лем. Встреча состоялась.

Остановлюсь на сюжете рассказа. Отец с сыном 
поехали зимой охотиться на куницу. Время было труд-
ное, перестроечное, и необходимо было зарабатывать 
деньги, чтобы хоть как-то прокормить семью. Отец 
оставил сына домовничать в охотничьей избушке, сам 
ушел с собакой в лес и, преследуя куницу, заблудил-
ся. Ситуация складывалась драматично для охотни-
ка. Выручила собака. Она прибежала к избушке и жа-
лобно завыла. Будучи смышленым малым, сын понял, 
что отец в беде, побежал за собакой, которая приве-
ла его к замерзающему отцу. С помощью неимовер-
ных усилий вытащил он отца из заснеженного леса.

Кухта – это снег на деревьях, давящий на ветви, 
подгибающий мелколесье и порой ломающий даже 
толстые ветви. Корнилов посоветовал мне в худо-

жественной форме образно отразить трудные пе-
рестроечные времена, используя кухту как давле-
ние на охотника и общество, в котором он жил. Вот 
строки, которые я написал, следуя советам Корни-
лова: «Густо осыпала деревья кухта. В лесу тихо. 
Лишь заворчит в глухом сосняке ворон да по суши-
не затарабанит дятел. К земле пригнула кухта елоч-
ную молодь. Тряхнешь за вершинку, как пружины 
разогнутся мохнатые ветки, закачаются. Придави-
ла кухта и вековые ели, поджала огромные мохна-
тые лапы. Треснет ветвь, с шумом понесется вниз 
лавина снега и льда, закружится облако белой пыли. 
Вскочит испуганный беляк с лежки, пулей понесет-
ся прочь, тревожно защебечут птахи. Не только вет-
ви ломает кухта. “Трах-тара-рахˮ, – услышишь по-
рою в лесу, присядешь от неожиданности. “Ух ты! Не 
черт ли возится?ˮ Ближе подойдешь, увидишь упав-
шее старое дерево – не выдержало снежного гнета. 
Стонет обледенелый лес!»

Как не вспомнить те тяжелые дни, когда полки ма-
газинов были пусты и задерживали зарплаты! Однако 
и в трудные времена не нужно опускать руки. Окон-
чание рассказа указывает, что беда осталась позади, 
и отец с сыном полны решимости преодолевать гря-
дущие испытания. 

Делая критические замечания по содержанию рас-
сказа, Корнилов отметил и положительный эпизод, 
где был описан сон замерзающего в снегах охотника. 
Ему снилось, как подлетела запряженная в сани бы-
страя тройка. В санях красивая дама сидит в куньем 
меху, приглашает охотника согреться и прокатить-
ся. Когда сел охотник в сани, тройка птицей полете-
ла по лесу. Потом вдруг остановилась. Приглашает 
дама погулять охотника по лесу. Охотник доверчи-
во вылезает из саней. Пройдя с ним по лесной чаще, 
дама неожиданно превращается в куницу, стрелой 
взлетает на ель и прячется в густых ветках. Как опять 
не вспомнить те дни, когда нас обманывали, обещая 
хорошую жизнь, а наяву появились продуктовые кар-
точки и задержка зарплаты. По мнению Корнилова, 
этот эпизод выпукло показывает драматизм проис-
ходящего и усиливает художественность рассказа. 

После длительного обсуждения Владимир Григо-
рьевич рекомендовал рассказ к публикации. При об-
щении с Корниловым я начинал понимать его тезис 
«творить человека».

Рассказ «Кухта» был высоко оценен Олегом Ки-
рилловичем Гусевым – главным редактором замеча-
тельного журнала «Охота и охотничье хозяйство» – 
и опубликован на его литературных страницах. 
Приятно отметить, что в журнале «Охота и охот-
ничье хозяйство» печатались рассказы Виктора Аста-
фьева, Ефима Пермитина, Андрея Скалона, Михаила 
Пришвина, Гавриила Троепольского, Юрия Нагиби-
на и других писателей. 

Владимир Григорьевич Корнилов (к столетию со дня рождения)
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Позднее несколько своих рассказов я объединил 
в книгу под названием «Кухта» и подарил Корнилову.

Однажды Иван Григорьевич отошел на почти-
тельное расстояние в надежде найти рыбное место. 
Я остался рядом с Корниловым. Неожиданно сзади 
послышался глухой звук. Оглянувшись, замер – Кор-
нилов лежал на льду. Вскочив с ящика, побежал. Тре-
вожные мысли роились в голове. Подбежав к Корни-
лову, окликнул его. Он лежал неподвижно. Помню, 
как застучало в висках. Я громче окликнул Корнило-
ва. Через минуту он пошевелился, приподнял голову. 
Я протянул руку, помог подняться, усадил на рыбо-
ловный ящик. «Поскользнулся», – коротко произнес 
Корнилов. Я молча кивнул, и рыбалка продолжилась.

На Костромской разлив мы ездили, пока позволял 
лед. Однажды, помню, уже прилетели утки и гуси, 
смело рассаживались в полыньях, маячивших вдали 
от берега. Пронзительно горланя в поднебесье, сно-
вали кулички, славили весну. Чайки, делая замыс-
ловатые пируэты, весело кричали. Где-то в стороне 
барашком блеял бекас. Мы сидели недалеко от бе-
рега, где еще был лед, радовались приходу весны. 
Как сейчас помню: субботний денек выдался ясным, 
было тепло и уютно. Лед уже пожелтел, стал рых-
лым, но мы не унывали, таскали из лунок окуней, ер-
шей и сорожек.

– Ездить сюда становится опасным занятием, – 
огорченно сказал Владимир Григорьевич.

Чтобы взбодрить Корнилова, я предложил:
– Найдем другое место, где еще можно ловить.
Владимир Григорьевич улыбнулся, сказал: 
– Такое место мне известно – это речка Покушка. 

Там лед еще позволяет ловить рыбку.
– А где она находится?
– Поедем по Красносельскому тракту. Я покажу, 

как ехать.
На следующий день у меня не было неотложных 

дел. Помню, я громко сказал:
– Не будем терять времени и завтра поедем.
В те годы племянник Дима учился в Костромском 

техникуме и жил у меня. В воскресенье мы прибы-
ли с Димой к Корнилову и втроем поехали на По-
кушку. Когда прибыли на речку, помогли спуститься 
Владимиру Григорьевичу на лед, посадили на санки, 
устремились к маячившим вдали рыбакам. Помню, 
в тот раз мы хорошо половили ершей, окуней, соро-
жек и припозднились. На речке рыбаков уже не было. 
Глянув на берег, обмерли. Закраек его затопила вода. 
Мы поняли, что допустили оплошность, стали осто-
рожно выбираться на сушу. Сначала приблизились 
к берегу, внимательно оглядевшись, заприметили не-
сколько досок, по которым выходили рыбаки. Идти 
по найденным доскам было опасно, но мы не уныва-
ли. Нашли еще несколько досок, связали их воеди-
но и выбрались на сушу. Следует отметить, что Кор-

нилов умело руководил переправой. В его действиях 
угадывалась фронтовая жилка. Корнилов был споко-
ен, тверд и решителен.

Так продолжались дни, которые были для меня 
знаменательны общением с большим писателем, 
я у него учился и чувствовал, что потихоньку про-
двигаюсь вперед в литературном деле. Еще до зна-
комства с Корниловым я несколько лет писал книгу 
о своем деде Александре Павловиче Секованове, ос-
новавшем земскую школу в Ветлужском уезде Кост-
ромской губернии. 

Меня поражала работоспособность Корнилова, 
увлеченность им писательским делом, и я стал брать 
с него пример. После общения с писателем стал ин-
тенсивней работать, каждый день садился за пись-
менный стол. Закончив повествование о деде, привез 
рукопись Корнилову. Он положил ее на стол, сказал, 
что прочитает. И прочитал! Его отзыв был положи-
тельным.

Когда минуло десятилетие моих занятий литерату-
рой, на одном из писательских семинаров предложи-
ли вступить в Союз писателей России. Данное пред-
ложение воспринял с радостью. Однако нужны были 
три рекомендации от писателей для вступления в ука-
занный Союз. Естественно, я обратился к Владимиру 
Григорьевичу, стал ждать ответа. Я знал, что он тре-
бовательный писатель и строгий критик. Стали тя-
нуться дни. Однако где-то через неделю Корнилов 
пригласил меня домой и вручил рекомендацию следу-
ющего содержания: «По основной своей специализа-
ции Валерий Сергеевич Секованов программист-ком-
пьютерщик, преподаватель, доцент педуниверситета. 
В этом главная половина его жизни. Вторая полови-
на его жизни связана с лесами, реками, охотничьими 
угодьями, где он родился, где сформировалась бли-
зость и любовь его к природе.

Именно эта вторая половина натуры вовлекла его 
в литературу. В охотничьих рассказах, написанных 
им, не только пережитое в лесных походах с ружьем 
за плечами. Почти каждый его рассказ – боль за гиб-
нущую от неразумного вторжения человека приро-
ду, гнев против хищников-хапуг, добывающих себе 
сытое благополучие за счет убийства всего живого, 
что может быть оплачено деньгами.

Рассказы, собранные в сборнике «Кухта», позво-
ляющие видеть в В.С. Секованове уже сформировав-
шегося писателя со своим видением жизни, со сво-
им образным миром.

Представляемая им вторая книга – докумен-
тальная повесть о своем деде – сельском учителе, 
положившем начало династии педагогов, – вроде 
бы не претендует на художественное повествование, 
но есть в ней немало страниц, сцен, где присутству-
ет писательское виденье человека и отношение его 
с окружающим миром. 
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Рекомендую и считаю возможным принять Вале-
рия Сергеевича Секованова в члены Союза писате-
лей России» (подпись под документом: 25.VII.2000 г. 
Корнилов В.Г. Член СП России, стаж 43 года).

Прочтя рекомендацию, я почувствовал, как ра-
дость заполоняет грудь. Рекомендацию Корнилова 
бережно храню.

Будучи проницательным человеком, Корнилов 
не ошибся. Пожалуй, я не стал бы создавать расска-
зы, ежели бы не очутился с детства в объятиях пре-
красной русской природы. Сначала сбор грибов, ры-
балка на лесных речках, а позднее охота наполнили 
душу переживаниями и впечатлениями. Как прекра-
сен зимний лес, когда огромные ели покрыты шап-
ками снега и от тишины звенит в ушах! Как приятно 
послушать в не сбросившем еще листву, в багрянец 
окрашенном осеннем лесу музыку гона или собирать 
в темных ельниках, смешанных с березняком, цар-
ские грибы грузди! Или пробираться весной в пред-
рассветную пору к глухариному току! Да разве все 
перечислишь.

Настал день, когда общение с природой перепол-
нило душу, и я взялся за перо.

Общение с Корниловым продолжалось. К мое-
му пятидесятилетнему юбилею Владимир Григорье-
вич подарил книгу. Он медленно встал из-за стола, 
подошел к полке с книгами, поразмышляв несколь-
ко минут, достал толстую книгу «Русские писатели 
о языке», вновь сел за стол, коротко написал: «Се-
кованову Валерию Сергеевичу. Для пользы дела», 
добавив «декабрь 2001, Корнилов». Посидев мол-
ча с минуту, Корнилов протянул мне книгу, которую 
я с благодарностью принял.

Около десяти лет рыбачили мы с Корниловым. 
Был случай, когда я застудился на рыбалке и при-
болел. Когда поправился, Владимир Григорьевич 
и Иван Григорьевич подарили мне ватные штаны, ко-
торые согревали несколько лет на зимних рыбалках. 

Я всегда проявлял интерес к науке и следил за ее 
развитием, непроизвольно увлекся новой дисципли-
ной – фрактальная геометрия, занялся ее изучением 
и решением научных проблем. Тема оказалась инте-
ресной, разрабатывая которую окунулся с головой 
в научные исследования и компьютерные экспери-
менты, поставил цель написать диссертацию. Однако 
предстояла кропотливая работа. Заведование кафе-
дрой, работа над диссертацией занимали кучу вре-
мени, и выезжать на рыбалку стал реже. Корнилов, 
видимо, обижался, но вида не показывал. Я чувство-
вал его обиду, но сделать ничего не мог. Оппонен-
ты и рецензенты, от которых приходилось отбивать-
ся, одолели меня. Но все-таки я урывками рыбачил 
с Корниловым.

Отец подарил мне русский джип «Нива». Машина 
хорошо шла и по снегу, и по грязи. Однако был недо-

статок. Она имела всего две двери, и погрузить весь 
рыбацкий скарб было проблематично. Однако Вла-
димир Григорьевич нашел выход.

Когда прибыл к Корнилову, он сел в машину, ве-
лел ехать к гаражу. Я подчинился. Иван Григорьевич 
пошел следом за машиной. Когда подъехали к гара-
жу, Корнилов медленно открыл его, сказал:

– Забирайте багажник.
– Зачем?
– Разгрузим салон машины.
– Багажник дорогой.
– Дарю.
Спорить не имело смысла, я вытащил багажник 

из гаража.
– Прикручивайте к крыше, – потребовал Корнилов.
Я взял ключи, и вместе с Иваном Григорьевичем 

мы стали крепить багажник к крыше машины. Когда 
прикрутили его болтами, закрепили в багажнике два 
рыбацких ящика и ледобур.

– Молодцы! – похвалил Корнилов.
Багажник нам действительно помог размещать 

рыбацкие принадлежности – в кабине стало простор-
ней, что благотворно сказывалось на нашем настрое-
нии и комфорте. Когда рыбалка со льда закончилась, 
я сказал Корнилову, что пора возвращать багажник 
на прежнее место в гараж. Владимир Григорьевич 
отмахнулся. Я повторил свое предложение.

– Дарю, – вновь сказал Корнилов и перевел разго-
вор на другую тему.

Не могу не рассказать, уважаемый читатель, какую 
добрую службу сослужил мне подаренный Владими-
ром Григорьевичем багажник, который так и оставал-
ся на крыше «Нивы».

Дело было в зимние каникулы. Мы с племянником 
Димой поехали в Поназыревский район – на малую 
Родину. На воле стоял крепкий морозец. Шоссейная 
федеральная трасса была сухой, и машина быстро до-
катила до Поназырева. Мы свернули с шоссе и прое-
хали поселок. Потом опять выехали на шоссе, но уже 
местного значения. Через несколько километров ас-
фальтовая дорога закончилась, и мы покатили по грун-
товке. На воле морозец усилился. Дорогу слегка при-
порошил пушистый снежок. Предчувствуя скорый 
конец нашего путешествия, я расслабился, предста-
вив, что при встрече с родителями на столе будут пель-
мени и водочка.

Впереди замаячила низина. Допустив оплошность, 
я непроизвольно нажал на газ. В низине неожидан-
но машину закрутило. Я пытался выровнять «Ниву», 
но сделать ничего не смог. После очередного вира-
жа машину выбросило на обочину дороги. Я успел 
только крикнуть: «Димка, держись!» В следующий 
момент машина вздыбилась на обочине дороги и по-
летела в глубокий кювет. При падении «Нива» пере-
вернулась через крышу и встала на колеса. Никогда 

Владимир Григорьевич Корнилов (к столетию со дня рождения)
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не забуду, как в момент удара бились стекла, разда-
вался зловещий скрежет. Все рушилось, а я ничего 
не мог сделать. Когда наступила пронзительная ти-
шина, мы с племянником кое-как выбрались из ма-
шины, преодолев шок, выползли на дорогу. Низиной 
оказалась припорошенная снегом большая замерз-
шая лужа, на которой машину начало крутить… За-
мечательно, что при перевороте через крышу первый 
удар пришелся на багажник, который смягчил удар 
по крыше. В результате крыша прогнулась незначи-
тельно, и ни я, ни племянник не получили травмы го-
ловы, которая при отсутствии багажника могла быть 
опасной. Осознав происшедшее, я воскликнул: «Спа-
сибо за подарок, Владимир Григорьевич!»

Прошло много лет, а я этот случай помню, вклю-
чая каждую мелочь, память словно сфотографирова-
ла наполненный драматизмом эпизод.

Часть II
Остановлюсь на биографии выдающегося писа-

теля, наградах, отзывах о его произведениях и вос-
поминаниях друзей, соратников, учеников и коллег.

Родился В.Г. Корнилов в 1923 г. Участвовал 
в боях Великой Отечественной войны. Имеет пра-
вительственные награды. Был трижды ранен. По-
сле тяжелого ранения в 1944 году лишился обеих ног. 
Но он нашел в себе силы продолжать служить Отече-
ству. Закончил литературный институт им. М. Горь-
кого, стал писателем.

Первые его книги – «Лесной хозяин», очерки 
«О людях хороших и разных», «Мартовские звезды». 
В Костроме В.Г. Корнилов пишет трилогию «Семи-
горье», «Годины», «Идеалист», цикл очерков, повесть 
«Искра» и др.

Однофамилец Корнилова, сотрудник Костром-
ской универсальной научной библиотеки Павел Кор-
нилов отмечает (Литературный альманах. Кострома, 
2021. № 4. С. 198): «Говорю совершенно откровен-
но, никогда не пытаюсь дать ответ за него. Робею. Во-
первых, он не терпел приблизительности. Был строг 
к словам и формулировкам, а его формулы не были 
мне близки. Во-вторых, ход его мыслей если и пред-
угадываем, то не воспроизводим в полной мере; по-
тому что он всегда был репликой художника, а значит, 
крайне индивидуальным и стилистически неподдель-
ным. А в-третьих, фразы в первом лице, пусть про-
изнесенные от его имени, только мешают волшеб-
ной работе памяти. В ней он сохраняется, каким был: 
сильным, упрямым, часто жестким, талантливым, 
резким и безапелляционным. Но бесконечно притя-
гательным человеком. В приведенном наборе одно-
сложных характеристик ключевым словом оказыва-
ется “сильныйˮ. Корнилов был СИЛЬНЫМ».

Как отмечает профессор КГУ Юрий Владими-
рович Лебедев (Литературный альманах. Кострома, 

2021. № 4. С. 185), Владимир Григорьевич Корни-
лов не согласен с теми писателями и литературными 
теоретиками, которые, ограничив задачи литератур-
ного творчества познавательной стороной, считают 
достаточным, если литература дает верную инфор-
мацию об увиденном и услышанном в действитель-
ной жизни. У настоящей литературы более высокое 
призвание: она не столько отражает, сколько пре-
образует жизнь в свете высокого идеала. И главное 
ее назначение – «творить человека»». Ю.В. Лебедев 
отмечает, что писатель вдруг понял, что переносить 
действительность как она есть в литературу – заня-
тие бессмысленное: живая жизнь оказывается вся-
кий раз богаче любой, даже тщательно выполнен-
ной точной ее копии.

23 августа 2002 года вышла газета «Культура», со-
держание которой посвящено памяти В.Г. Корнилова. 
На первой странице отмечается: «Очередной номер 
«СП-Культура» посвящается недавно скончавшемуся 
известному в России писателю Владимиру Григорье-
вичу Корнилову. Фронтовик, лишившийся на войне 
обеих ног, он, как исполин, встал над обстоятельства-
ми. «Наш Маресьев», – звали его многие костроми-
чи. И они были правы. Его жизнь – это ежедневный 
подвиг. Он создал областную писательскую органи-
зацию, которую возглавлял около тридцати лет. За это 
время подготовил к вступлению в Союз писателей 
десятки человек. Работа с творческой молодежью 
была одной из главных в деятельности писателя».

Приведем несколько воспоминаний друзей, уче-
ников, соратников и коллег В.Г. Корнилова, напеча-
танных в указанной выше газете.

Татьяна Бурдина: «Каждый читатель ищет своего 
писателя. И даже самый благодарный, самый ‟всеяд-
ный” из нас предпочитает немногих многим. Впер-
вые я открыла для себя Корнилова в студенчестве: 
романы «Семигорье» и «Годины» потрясли распахну-
тостью мечущейся души молодого человека, станов-
ление и мужание которого пришлось на предвоенные 
годы и пору военного лихолетья. …Книги Корнилова 
заставляют думать. Не только потому, что они фило-
софского направления. Они очень убедительны жиз-
ненной правдой, донесенной читателю в результате 
напряженных раздумий, осмысления собственной 
судьбы, судьбы поколения, судьбы страны».

Владимир Максимов: «Он [В.Г. Корнилов] был 
образцом редкого трудолюбия, мужественной стой-
кости, несмотря на все свои недуги. 

Следует отметить, что рядом с ним шла его верная 
подруга, жена Жанна Павловна. Она помогала Вла-
димиру Григорьевичу, печатая на машинке его произ-
ведения, подсказывая своими советами, чутким жен-
ским сердцем, поддерживая его в трудную минуту».

Владимир Старателев: «Владимир Григорьевич 
прекрасно организовал свою жизнь. Эта жизнь была 
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подчинена литературному труду. Результаты труда 
перед нами. Они свидетельствуют о виде на жизнь. 
Они как бы говорят: поступайте, как я, и у вас по-
лучится.

Писатель-мессия. Таким, мне кажется, был Кор-
нилов. Он пришел в мир с целью улучшить его, оз-
доровить, сделать человечнее. ‟Утверждать челове-
ческое в человеке”, – вот коронная фраза Корнилова. 
Фраза, по поводу которой можно даже поспорить, 
но, по крайней мере, она проста и понятна, а нрав-
ственный смысл очевиден».

Владимир Григорьевич писал медленно, выверял 
каждую фразу по нескольку раз, неустанно шлифо-
вал слова будущего рассказа, повести или романа. Ев-
гений Степаненко выпукло выразил в данной газете 
отношение Корнилова к писательскому делу: «Как-то 
в разговоре Владимир Григорьевич Корнилов заметил, 
что если ты сделал дело быстро, но плохо, то люди бу-
дут помнить, что ты сделал плохо, но не будут пом-
нить, что сделал быстро. Если же ты делал дело долго, 
но хорошо, то люди забудут, что делал долго, но будут 
помнить, что сделал хорошо».

Мысль эта как нельзя емко характеризует отноше-
ние к писательскому делу самого Владимира Корнило-
ва. Подумать только: почти восемьдесят лет прожито, 
а книг написано – на одной руке хватит пальцев, что-
бы перечесть. Десятилетия пролегают между ними».

Василий Травкин: «Многими благородными каче-
ствами человека с большой буквы наградила приро-
да писателя Корнилова. Что ни грань характера – все 
выверено, все имеет четкую завершенность… Мы ли-
шились прошедшего огненную закалку фронтового 
бойца за справедливость жизни, мы потеряли своего 
защитника. Образовалась еще одна пустота на земле, 
но зато зажглась новая звезда на небе – звезда Кор-
нилова».

Татьяна Иноземцева: «Владимир Григорьевич 
никогда не оправдывал свои поступки любимой 
ныне многими фразой: ‟Не мы такие, жизнь такая”. 
Он не опускался до унижения быть ведомым в этой 
жизни, он был ведущим. Влиять на жизнь, формиро-
вать ее имеют моральное право лишь люди с чистой 
и богатой душой. Корнилов это право имел. Может 
быть, поэтому нам его теперь так не хватает».

Генрих Гарнов: «Человеческий, нравственный 
и литературный подвиг Владимира Григорьевича 
Корнилова невозможно переоценить. Вспомним 
и повторим мысли мудрых: ‟Не говори, что их уж 
нет, а с благодарностию – были”. Будем же и мы бла-
годарны и признательны судьбе, которая одарила нас 
возможностью знать, встречаться, общаться, читать 
книги талантливого российского самородка Влади-
мира Корнилова».

Тамара Дедкова: «…Мы с Игорем всегда отно-
сились к Владимиру Григорьевичу с огромным ува-

жением и почтением. К его фронтовому прошлому, 
ко всем его делам и трудам, его жизненному под-
вигу. Восхищались его жизнеспособностью и тем, 
что он не признавал никаких скидок для себя, хотел, 
чтобы жизнь была наполнена всеми радостями: охо-
та, рыбалка, лыжи, деревня. И все это ему удавалось.

С Владимиром Григорьевичем из Костромы ухо-
дит целая эпоха. Годы становления писательской ор-
ганизации, литобъединений, литераторских семина-
ров, ‟круглых столов” и проч. Этой эпохе уже никогда 
не повториться. Думаю, многие и многие сохранят 
светлую память о нем.

Правда, этот писательский всеобуч не всегда при-
носил добрые плоды, некоторые переоценивали свой 
талант и сейчас понапрасну считают себя всамделиш-
ными писателями. Ну, да от этого, кажется, не осте-
режешься. Знаю, что Владимир Григорьевич все это 
остро переживал…»

Семейство Бондаревых: «Дорогая Жанна! Изве-
стие о смерти всегда потрясает, и нет тут никаких 
успокоительных слов: все слова, все утешения кажут-
ся ничтожными, так как изменить ничего нельзя. …
Остается лишь память и то, что человек успел сделать 
на земле. Володя же сделал много, оставил после себя 
Слово, предначертанное его биографией и судьбой. 
Он был человеком героического склада, ему было 
свойственно долготерпение и преодоление самого 
себя, что является редким качеством среди рода чело-
веческого. Я думаю, что он часто вспоминал солдат-
ское ‟держаться!” И я сейчас вспоминаю это слово, 
думая о тебе, милая Жанна. Надо держаться, держать-
ся, держаться! Ты мудрая и мужественная женщина – 
и понимаешь это. Крепко обнимаем и целуем тебя, се-
мейство Бондаревых. Твои Юрий и Валя».

Отметим основные награды и звания В.Г. Кор-
нилова: Государственная премия РСФСР имени 
М. Горького (1985) – за романы «Семигорье» и «Го-
дины» (Премия передана на нужды библиотеки села 
Б. Сандогора Костромского района Костромской обла-
сти, ныне носящей его имя), три ордена Отечествен-
ной войны I степени, орден Дружбы народов, орден 
«Знак Почёта», более 16 медалей и почетных грамот.

В 1998 году ему было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Костромы». В.Г. Корнилов обладал 
областной премией «Признание», являлся членом Со-
вета старейшин – Высшего творческого совета Сою-
за писателей России.

В.Г. Корнилов создал и более 27 лет возглавлял 
Костромскую организацию Союза писателей России, 
всячески поддерживая и воспитывая целое поколение 
костромских прозаиков и поэтов. Автор 24 отдельных 
литературных публикаций и переизданий, а также бо-
лее ста публикаций в СМИ. В.Г. Корнилову посвяще-
но более 75 прижизненных и более полутора десят-
ков посмертных публикаций в СМИ.

Владимир Григорьевич Корнилов (к столетию со дня рождения)
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ЮБИЛЕИ

В соответствии с действующим законодатель-
ством Костромской области имя В.Г. Корнило-
ва присвоено: Сандогорской сельской библиотеке 
имени В.Г. Корнилова – филиалу № 19 муници-
пального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Костромского района», рас-
положенной по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Б. Сандогора, ул. Центральная, 
д. 4; библиотеке № 5 имени В.Г. Корнилова муни-
ципального учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система города Костромы», рас-
положенной по адресу: г. Кострома, микрорайон 
Якиманиха, д. 18.

В 2009 году в интернет-голосовании «Имя зем-
ли Костромской», проводимом Комитетом по де-
лам молодёжи Костромской области в преддверии 
65-летия создания Костромской области, имя писа-
теля В.Г. Корнилова одержало убедительную побе-

ду, опередив ближайшего соискателя (Ивана Суса-
нина) на 35 голосов.

Произведения В.Г. Корнилова рекомендованы к из-
учению в учебных заведениях Костромской области. 

Заканчивая повествование, отмечу, что такие вы-
дающиеся личности, как В.Г. Корнилов, являются 
образцом бескорыстного служения своему Отече-
ству. В конце жизни Корнилов сказал: «Я сделал все, 
что мог. Пускай сделают то же другие».

Я глубоко убежден, что равнение нашей моло-
дежи на такую личность, как Владимир Григорье-
вич Корнилов, приведет к процветанию России, ее 
мощи и величию! 

Статья поступила в редакцию 04.03.2023; при-
нята к публикации 05.05.2023.

The article was submitted 04.03.2023; accepted for 
publication 02.05.20223.
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1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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