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reality in terms of transcendental realism, as well as reviews the causes of the crisis of Western and Russian sociology. 

Keywords: transcendental realism, critical naturalism, social reality, ontology, philosophy of sciences. 

Nikolina O.I. «Vremenenie» in the structure of the phenomenon in the work «Time and Being» by 
M. Heidegger......................................................................................................................................................... 40 
The article analyzes «vremenenie» as a key element in the structure of the phenomenon. 
«Vremenenie» in the concept of the phenomenon of M. Heidegger plays an important role in determining the ori-
entation of the phenomenon. The specific experience of vremenenie linked to the phenomenon, as the experi-
ence resulting from the inner world of man. 

Keywords: vremenenie, personality, presence, selfhood.  

Pershin Yu.Yu. Reality mastering principle ......................................................................................................... 43 
In this article the author make an attempt to explicate foundations of reality mastering principle. 

Keywords: pleasure principle, reality principle, reality mastering principle, psychic reality, conflict.  

Poroshina A.M. Μeonality of the russian speech ................................................................................................. 47  
There is a form demonstrating Russian understanding of Non-being distinct from the other cultures in the gram-
matical structure of Russian language. Non-being in the Russian culture is not an absolute denying; it is Nothing, 
basis of the life, creativity, freedom. That is why Russian adds «not» for expression absolute Non-being in such 
structure, as «I know that I nothing know» between the words «nothing» and «know». 

Keywords: non-being, nothing, language, «I know that I nothing know». 

Bersenyova T.P. Synergism and Mysticism of Hesychasm for the purposes of Orthodox theology.................... 50 
In the article the subject of such mystic religious experience as Hesychasm was analyzed. It is concluded that the 
Orthodox tradition is ascetical and mystical one and its core was Hesychasm tradition in particular.  

Keywords: theology, Orthodox, Hesychasm, mysticism, synergism. 

Nikolin V.V. The eternal and infinite as the two Schelling ontologies schemas................................................... 53 
At the Schelling concept eternal is based on the tetrade and infinite on triad. These are two different dialectical 
schemas. The first type Schelling refers to him, and the second to Hegel, in his opinion, has distorted his schema.  

Keywords: eternal, infinite, tetrada, triad, first synthesis, thesis, antithesis.  
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Vasiljuk K.V. The communicative aspect of East and West development types compare.................................... 55  
The introduction of the principle of communicative actions allows Habermas compare two ways of development: 
West, principal at timose, and East, based on tradition and its improvement. The first way is better at the begin-
ning of the case, the second one is in the development and optimization. This makes the task of searching for 
active and communicative synthesis, for which the analysis of ways of structure development is needed, including 
in the forms of their communication.  

Keywords: timos, way better, competition, solidarity. 
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Vivchar V.M. “Zapadno-russizm” understanding of the Union of Brest by M.O. Koyalovich ............................ 58  
In this article the opinion of the "zapadno-russizm" leader M.O. Koyalovicha about development of church union 
processes in Russian lands in XIV-XVIII centuries is analyzed. The Author matches standpoints of Belarusian 
historiography on the “zapadno-russizm” for generation of national consciousness and consideration the question 
of church’s "west-russian"’s (belorussian) histories by bright representative of the official historiography. 

Keywords: imperial historiography, M.O. Koyalovich, church union of Brest, Belarusian nationalism 

Karavaeva E.V. Legal acts – the basis for the participation of the Orthodox clergy of Tomsk Province 
in the improvement of rural cemeteries (second half of XIX – early XX century) ............................................... 63 
The paper analyzes legislative and other normative acts of secular and religious authorities on the improvement 
of rural cemeteries ordered for execution in the second half of XIX – early XX century to the Orthodox clergy, in 
particular, the Tomsk Province. A comprehensive analysis of the sources revealed that the clergy were charged 
with the duty to observe sanitary requirements for funeral and burial, especially during epidemics, as well as the 
abduction of land for cemeteries and their improvement. The cemeteries had been under the jurisdiction of the 
Holy Synod of the Orthodox Church which was responsible for their keeping since 1896 till 1918. 

Keywords: Tomsk Province, the Orthodox clergy, legislative and other normative acts, improvement of cemeter-
ies, sanitary norms, Orthodox burial rites. 

Kiselev A.G. The emergence of the West Siberian firms: conditions, motivation, and procedures  
(end of XIX – beginning XX centuries) ................................................................................................................ 68 
The article is devoted to defining the economic, social and cultural circumstances, as well as the motivation of the 
business affairs, procedures characterization for the establishment of companies in Siberia XIX–XX centuries. 

Keywords: firm, business motivation, “homo economicus”, the quality of the entrepreneur, the "external morality", 
the Foundation and its procedures. 

Klyuyev A.I., Metel O.V. The range of all heresies or upgrade of faith? Catholic Modernism late XIX – 
early XX centuries................................................................................................................................................. 73 
The purpose of this paper is to analyze the phenomenon of Catholic modernism, which was widespread in the 
Catholic Church in the late XIX – early XX centuries. The authors see their task to determine the nature of the 
course and its place in the ecclesiastical history of that time as well as its importance for the further development 
of Catholicism. 

Keywords: Catholic modernism, heresy, Catholic Church. 

Mironov V.V. Latin American vector of U.S. foreign policy: evolution of doctrinal guidelines and 
formation factors in the present............................................................................................................................. 79 
This article is about evolutions of main strategy ideas and steps in foreign policy of USA in the Latin America. The 
article studies specifics of American foreign discourse and factors, which form modern foreign policy USA in the 
region.  

Key words: American Foreign Strategy, Doctrine Monroe, Roosevelt Corollary, NAFTA, FATT, bordering policy, 
drugs traffic. 

Mukhina G.A. Montesquieu Roman thoughts (1734)........................................................................................... 87 
The article analyzes the historical views of Montesquieu, as they are reflected in his essay “Considérations sur 
les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence” (rise and fall of the Roman Empire) 

Keywords: Rome, the republic, monarchy, empire, freedom, history, the Roman spirit. 

Nazemtseva E.N. Russian emigration to Xinjiang in the collections of the central Russian archives: 
problems of scientific research and analysis ......................................................................................................... 94 
The article is dedicated to the problems of studying the history of Russian emigration in the largest province of 
China – Xinjiang. The main part of the documentary material has been closed to researchers over a long period 
of time. Currently, the access is still limited. Specificity of the documents reflects the policies of the Soviet Union 
against the Russian emigration, describes the basic directions of its military and political activities. 

Keywords: Russian emigration, Xinjiang, Central Asian Military District. 
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Rodigina N.N., Ledovskikh A.Y. “The envy to "this russian" whom the Lord gave all this beautiful 
country”: the comparative analyse of representations of siberia in the foreign travellers travelogs  
in the second half of XIXth – the beginning of XXth centurie................................................................................ 98 
There was undertaken the comparative study of the representations of Siberia in the texts of foreign travelers in 
the second half of XIXth – the beginning of XXth century. There were revealed the factors determined the content 
of their ideas of the region: the goals of expedition, ethnic and ideological background of the authors, their word 
outlook. The authors detect the common and different features in the structure and content of Siberia’s image in 
the travel essays of participants of scientific and “literature” expeditions.  

Keywords: representation of Siberia, image of the region, comparative analyze, travel essays, “literature expedi-
tions”. 

Rostovtsev E.A. Professors of the Capital University and charity in the early XXth century: posing the 
problem ............................................................................................................................................................... 106 
The article is dedicated to some aspects of the activity of the academic corporation of the St. Petersburg Univer-
sity in the early XX century in the field of charity (participation in charities, humanitarian projects, national confer-
ences and institutes, etc.). The author shows that although charity was considered by corporation as a significant 
social practice, there were some obstacles to its more active participation in this activity (such as regulatory role 
of government in this sphere and unwillingness of the academic community to sacrifice corporate values for the 
sake of public necessity). 

Keywords: History of Russia in the early twentieth century, St. Petersburg University, the intellectual elite, the 
history of philanthropy and charity, the history of higher education, civil society. 

Rudkovsky I.V. The adornments of plait from the burial ground of Elovka II and some controversial 
questions of Bronze Age of the Trans-Urals steppes .......................................................................................... 112 
The occasion for writing of this article was the publication of materials from the burial ground of Elovka II (EK II) in 
2004 (the author V. I. Matyushenko). For example, the fragments of the complex adornments of plait from the 
grave № 288 were published there. The author of this article proposes the integrate reconstruction of this prod-
uct. The areal of the spreading of the arrow-heads, which were used as the details of the adornments of plait in 
ЕК II, is determined in the article. It was carry out the comparison of the complexes of ЕК II and of the settlement 
Kent. It allowed to suppose the cultural correlation between ceramics of Begazy-Dandyby and the picked type of 
the arrow-heads. In addition to this, it was set out the author΄s opinion about the question of the Andron belong-
ing of the part of Elovka II complex. To all appearance, this part is the mesomorph - intermediate stage of forma-
tion of Elovka complex. A number of hypotheses on relevant topics bronze epoch of the Eurasian steppes were 
offered on the basis of certain materials from EK II burials. The decoration of the EK II is reconstructed, 
cartography of special bronze arrowheads is provided, and their relationship with Begazy-dandybaevskoy 
ceramics is traced. In addition, a dissenting opinion about the so-called Andron part of the EK II is expressed. 
Keywords: EK II, nakosnik, bronze arrowhead, Begazy-dandybaevskaya ceramics, Andronov componens, cartog-
raphy, chronology. 

Hryakov A.V. "The German movement to the East." H. Aubin about medieval colonization of Eastern 
Europe ................................................................................................................................................................. 116 
This article is about forming a concept German movement “On the East” by the historian Herman Aubin (1885–
1969). The main reasons of the appearance this theme; social, political and science conditions of its creation are 
studied in the article. The main attention takes place German colonization in Medieval East Europe.  

Keywords: German historiography, German movement “On the East”, H. Aubin, medieval colonization, eastfor-
shung.  

Hudyakov V.N. Formation of the siberian history and the discussion of 1950–1970-es about agrarian 
system in siberia of the second half of XIXth – beginning of XXth century ........................................................ 122 
This article is about the formation of the regional history schools (scholars’ communities) in 1950-1970-es. The 
author supposes that the discussion about agrarian system as a proportion between elements of capitalism and 
remains of feudalism played the key role in the formation of the Siberian History as the specific school, its 
organization, research field, and scholars’ community. 

KEYWORDS: Siberian historiography, agrarian system, regional history, capitalism, Siberian peasants. 

Chach E.A. The Christian East in editions for common people in Russia in the end of XIX and begin-
ning of XX centuries: to the statement of a problem........................................................................................... 129 
There is the representation of the Christian East in editions for common people in Russia in the end of XIX and 
beginning of XX centuries in the focus of attention. Guide-books which were devoted to Holy places, encyclope-
dias which were issued by I. D. Sytin and other popular editions were reviewed as sources. The dynamics of the 
image of the Christian East, the desacralization of its territory and the absence of the main state ideology of the 
“Third Rome” in this sources make it possible to raise the problem of the Christian East in editions for common 
people in Russia in the end of XIX and beginning of XX centuries as one of key problems for understanding of the 
history of the development of Russian social consciousness. 
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Keywords: Christian East, Holy Land, editions for common people, I. D. Sytin, “Third Rome”, Imperial Orthodox 
Palestine Society, Russian society in XIX–XX centuries. 

Shevchenko M.N. Russian scribes representations of the "imperial" power of the end of XV – the first 
third of the XVI century in the Russian historiography ...................................................................................... 136 
In this paper, the historiography of the question of the genesis and evolution of the Russian scribe’s idea about 
'imperial' power during the formation of Moscow centralized state (the end of XV – first third of the XVI century). 

Keywords: Byzantine-Orthodox tradition, royal government, Russian historiography. 

PHILOLOGY 

Voskresenskaya L.I. Realism and evaluativeness in the description of socio-cultural development  
in the literature of the United States .................................................................................................................... 140  
In the article the reflection of the country life in fiction of the United States in the middle of XIX–XX centuries is 
investigated. The works of various genres are considered: novels, stories, plays and verses. The linguistic means 
of creating figures and reality description are revealed. 

Keywords: literary legacy, real events, prototypes, struggle, literary skill, terminology. 

Gryaznova M.A. Communicative professional competence of medical specialists ............................................ 145  
The article is devoted to the notion and structure of communicative professional competence of medical special-
ists. It describes the main components of the competence such as motivation, professional and general lan-
guage, discourse, cultural awareness, socializing skills, personal and professional qualities of healthcare profes-
sionals. 

Keywords: competence, medical specialists, international communication. 

Meshceryakova-Klabaher V.A. Attribute characteristics as a means of transmission of the real and 
estimated data (for example, the nominations of the writer in the German newspaper and magazine 
texts).................................................................................................................................................................... 148 
This article deals with the attributive characteristics that accompany the German newspaper and magazine texts, 
one of the groups anthroponyms - namely, the category of writers. Aim of this paper is to determine what type of 
information able to pass these characteristics, how they are combined with the functions themselves attributes, 
as well as with the main features of newspapers and journalistic style. 

Keywords: attribute characteristics, newspaper and magazine texts, the real and estimated information, newspa-
per and journalistic style. 

Moiseev M.V. Typology of mythologems in American linguoculture................................................................ 151 
The concept of mythologem and its definition are considered in the article. The analysis of the texts by American 
authors allows to add to the current classification of mythologems another type: mythologems-situations. The 
language form of the mythologem-situation is a stable word combination forming a part of the cognitive base of 
the average representative of the culture and associated with the given situation. 

Keywords: mythologem, typology, mythologem-situation, discourse, cognitive base, precedental phenomenon. 

Petrova N.N. On the problem of the sound symbolism terminology (based on the lyrics of the song 
“People are strange” by “The Doors”) ................................................................................................................ 155 
This article is an attempt to analyze a poetical text from the sound symbolism viewpoint. As the material for the 
analysis the author has chosen one of the texts by J. Morrison. The study touches upon the problems of both 
vowels’ and consonants’ semantics, as stand-alone and interacting sounds (alliteration). 

Keywords: sound symbolism, phonosemantics, the meaning of the phoneme, articulatory feature. 

Sadchikova A.E. Web Electronic Journals ......................................................................................................... 159 
The article contains the result of the search of six web electronic pedagogical journals. Detailed characteristics 
were obtained: year of foundation, periodicity, main headings, article's characteristics, bibliographic information, 
chronology of archives, search resources. Types of journals were defined. 

Keywords: web electronic journals, independent electronic journals, analogues of printed journals, pedagogical 
journals. 

Karabykov A.V. The pragmatics of vow in the medieval European culture ....................................................... 166 
The article is devoted to analysis of vow, one of central speech genres of the medieval religious discourse. The 
author distinguishes main structural and semantic modifications of that genre, explores specifics of their prag-
matic organization, and describes the role of vow in life and culture of the Middle Ages. 

Keywords: Vow, sacred performative, communication, Christianity, the Middle Ages. 
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Korotun O. V. Representation of axiological values of a human appearance in the Russian proverbs 
picture of the world ............................................................................................................................................. 173 
The article analyzes the representation of axiological values of a human appearance and his fashion image in the 
traditional texts – proverbs and sayings of the Russian people. It is shown how the peculiarities of perception of a 
human appearance through a variety of valuation ratio of his external and internal appearance, striving for ele-
gance and lifestyle are reflected in the structure of the content of these texts. 

Keywords: axiology, linguistics, Old Testament, appearance, fashion. 

Kochetova L.A. Dynamic aspects of the communicative category of tone in the advertising discourse ............ 177 
The article deals with the communicative category of tone in the advertising discourse. Diachronic approach is 
proposed: typology of tones is based on different stages of the operation of advertising. The dynamics of 
functional and stylistic characteristics of this category of verbalization in qualitative and quantitative aspects are 
revealed. 

Keywords: category of tone, typology of tones, the advertising discourse. 

Krasovskaya N.A. The semantic dialecticism of Tula subdialects...................................................................... 183 
This article is focused on the dialect of Tula region. The lexical units of this area have not got its scientific descrip-
tion. The author analyses semantic dialecticism and try to define the stages of subdialect's formation in Tula.  

Keywords: subdialect, lexical units, semantic dialecticism, lexical system, polysemy, homonymy, reasoning, sub-
dialect of Tula region. 

Maksimyuk E.V. Some additions to the question of language modeling as a process and as a product 
of verbal activity ................................................................................................................................................  187 
This article is devoted to the criteria analysis to distinguish and to divide language as a process and as a verbal 
activity product in differential model created by A.A. Zalevskaya. The text comprises an attempt to unify these 
criteria, to discover missed aspects and to continue further investigation and differentiation. The author adds 
model offered by A.A. Zalevskaya in order to deepen and extend knowledge paradigm about language. 

Keywords: language, differential model, verbal activity, process, product. 

Romashova I.P. Hymn as a genre and new discourse practice of national corporations ...................................  191 
The article considers the corporate hymn genre as a new discourse practice of national corporations. It traces its 
historical roots and specific nature of current functioning. The genre interpretation through the lens of a “new discourse 
practice” notion allows to study dynamic characteristics of the genre at its development stage and to determine specific 
nature of the new genre perception by the discourse building practices and its ordinary participants.  

Keywords: corporate hymn, corporate discourse, new discourse practice.  

Turysheva O.N. Intertextual dialogue as a component of receptive strategy of a text  
(on material of G. Eisenreich’s “A Dostoevskiy-like adventure”) ...................................................................... 197 
The article’s aim is to analyze of an intertextual component of G. Eisenreich’s novel “A Dostoevskiy-like adven-
ture” (1957). This component is regarded as an element of a text’s receptive strategy – a “task” to reconstruct the 
dialogue between his and K. Mansfield’s novel “A cup of coffee”, addressed to a potential reader. Within the the-
ory of intertextuality the event of an intertextual dialogue is conceived to be an exclusively receptive event. The 
subject of the article is the text, where intertextual dialogue is a result of a deliberate author’s project.  

Keywords: intertextual dialogue, intertext as an author’s project, text’s receptive strategy, potential reader, pic-
tured reader, G. Eisenreich, K. Mansfield. 

Shtyrlina E.G. Short duration designations in J. Brodsky's poetic language...................................................... 202 
The article is devoted to the analysis of features of functioning of designations of short duration in J. Brodsky's 
poetic language. In the article specificity of functioning of time lexemes instant, moment, minute, second in poet’s 
individual style, taking into account an originality of their semantic volume is defined. 

Keywords: time, instant, moment, minute, second, J. Brodsky. 

Bystritskaya G.G. Russian classics as a means of socialization of juvenile offenders........................................ 208 
We consider the Russian classical literature as a necessary component of the socialization of juvenile 
delinquents. Reading is defined as the introduction to the spiritual basics and genuine values. 

Keywords: reading, bibliomission, Russian classical literature, socialization, juvenile offenders. 

Vetelina L.G., Pashinina A.V. Omsk pre-revolutionary newspapers and their functional properties ................ 212 
This article is devoted to the Siberian regional journalism, Omsk newspaper periodicals. The authors consider the different 
types of publications, their content characteristics, the purpose of publication, the structure, frequency output and other 
issues. Attention is also paid to the problems of socio-political, cultural and economic life of the Omsk region, presented in 
the pages of local newspapers and functional characteristics of Omsk publications and their role in the region. 

Keywords: regional press, a Siberian seal, Omsk newspaper, the direction of publications, structure, headings, 
published material, themes and issues publications, liberal press, opposition papers. 
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Kutmina O. A. «No writing» in the works of Andrew Bitov .............................................................................. 218 
This article is devoted to a particular writing manner of a well-known modern Russian writer Andrew Bitov, which 
he defines as "no writing". This creative method is considered in the Bitov’s book “Inevitability unwritten” and 
“Prisoner of the Caucasus”. 

Keywords: Andrew Bitov, russian modern literature, poetic. 

Merts Z.S. “Roditelnitsa steppe” by Pavel Vassilyev and Iliyas Dzhansugurov................................................. 221 
The article deals with the history of creation of the “Roditelnitsa steppe” (Mother steppe) poem written by Pavel 
Vassilyev that appeared to be an original translation of introduction to “Steppe” poem written by I. Dzhansugurov. 
Word-for-word translation from the Kazakh language of this introduction made by the author of the article together 
with the full text of Pavel Vassilyev’s poem that has been found in archives are also introduced in the article. 

Keywords: traditional, original, symbolics, semantics, artistic heritage, personification, burden, tenor. 

Misyurov N.N. Russian journalism of 1830–1840-s years in the fight for “ruling direction of minds” ............. 225 
Political order, nature and the form of authority, public paradigm, civil ideals and intellectual values are only partly 
the result of the goal-directed intellectual activity. National concepts are caused by language and mentality, his-
torical experience and social institutes, spiritual traditions of people. Epochal political and the journalistic “pro-
jects”, aimed at the modernization of the country, influenced public self-consciousness, but they often underesti-
mated phenomenology “national spirit”. The productivity of the communication line process, which regulates the 
interrelations of authority and civic community as the role of journalism in molding of public opinion, depends on 
many objective and subjective factors. 

Keywords: russian journalism, russian authority, civic community, public opinion, the original bases of domestic 
existence. 

Homyakov V.I., Winski O. V. The phenomenon of foolishness in G. Petrova prose ........................................  230 
The article is devoted to development of hagiographical genre in the Russian prose of the XX-XXI centuries that 
traces the traditions of ancient literature in the contemporary literary process. 

Keywords: orthodoxy, righteousness, hagiography, holiness. 

CENTER FOR F.M. DOSTOEVSKY STUDIES 

Akelkina E. A. F.M. Dostoevsky: key trends and topical aspects of the study of heritage in the 2000 .............. 232 
This article describes the most interesting works of Russian scholars of Dostoevsky's of 2000 years. 

Keywords: culture of the transitional period, hermeneutics, philosophical prose, religious consciousness. 

Vaganova K.R. Articles list of F.M. Dostoevsky: genre and language features ................................................. 237 
The present article represents the linguistic description of one important hand-written document of XIX century – 
the search list of writer F.M. Dostoevsky and poet-petrashevtsa S.F. Durov. It is sort out the main macro- and 
microcomponents of description system of that image. Resume about regional conditionality of the given model of 
portraiture is made.  

Keywords: official style, search documents of XVIII century, description. 

Garwardt E.V. Dostoevsky’s work in modern culture: literary text and cinema text, to a question on a 
problem of transition ........................................................................................................................................... 245 
The modern culture represents by the set of the various  significance texts . In conditions of art interpretation 
these texts are translated on other culture languages, distinguished from language of the original not only 
structurally, but also ontological. The specificity of polyphonic of the Dostoevsky’s novels cannot be recreated  by 
the movie discurse – so we deals with cultural game, handling of plot, characters, citations, ideas and images - 
but thus by absence characteristic conceptual forming and  meaning core. 

Keywords: text, cinema text, language, polyphonic novel, interpretation. 

Hill O.L. Life of F.M. Dostoevsky in contemporary context.............................................................................. 252  
This article is dedicated to one of the most current issues – study the history of life and creation by F.M. Dosto-
evsky. Different views on the biography and two biographies are analyzed. The biography as genre and the his-
tory of biography are also studied.  

Keywords: F.M. Dostoevsky, biography, genre, writer, reader, hero, image. 

Kopteva E. I. The traditions of the little narrative forms of Russian prose of XVIII c. at Dostoevsky’s 
«Notebooks» ....................................................................................................................................................... 257  
The article deals with the traditions of rhetorical forms of Russian journalism of XVIII c. at Dostoevsky’s «Note-
books». So this article is considering basic types of prose words, narrative “masks”, forming at period from end 
XVIII c. to beginning XIX c. at Russian literature and affecting on genesis of philosophic prose in XIX c. 

Keywords: russian prose, tradition of the Age of the Enlightenment, non-fiction literature, “primary” and “secon-
dary” rhetorical genres. 
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Lyapina A.V. F.M. Dostoevsky's story "The beggar Boy at Christ's Christmas tree" in the context of 
the holiday traditions of the middle of XIX century and the pedagogical views of the author ........................... 263 
In the present article the story "The Heavenly Christmas Tree" of F.M. Dostoevsky is considered in the context of 
the festive tradition of the XIX century. The article also deals with the pedagogical ideas of Dostoevsky, who re-
flected upon the ways that will help children to overcome their solitude. His thoughts are connected with the 
reasons that lead to appearance of "casual families". 

Keywords: christmas story, Dostoevsky's pedagogy, family, home. 

Petrova Yu.V. The image of the "great writer" in the non-classical biographical paradigm:  
the Dostoevsky biography of the end of XIX century......................................................................................... 268 
This article is devoted the analysis of biographies of Dostoevsky which have been written in the end of 19 centu-
ries, concern non-classical biographic tradition and have brought the essential contribution to formation of an im-
age of the great writer. The image of the «great writer» in the non-classical biographical paradigm: the Dosto-
evsky biography of the end of XIX century. 
Keywords: biography, moral and rhetorical culture, non-classical culture, the image of a biographical character. 

Frolova T.S. Return of the Faust. Reception of Dostoevsky's ideas in the Bulgakov's novel  
«Master and Margarita» ...................................................................................................................................... 271 
The present research reflects the ideas of F.M. Dostoevsky connected with the creative work of M.A. Bulgakov 
that are interwoven with the image of Faust and play one of linking roles in his novel 'Master and Margarita'. The 
comparison of the novels by Dostoevsky and the novel by Bulgakov reveals prevailing metaplot with the evolving 
collective hero Faust, by Goethe, Dostoevsky and Bulgakov. 

Keywords: Mikhail Bulgakov, Dostoevsky's novels, reception of the ideas, the evolution of the hero, metaplot. 

Yunakovskaja А.А. «Notes from the dead house» and «The Siberian writing-book»  
of F.M. Dostoevsky as the basis Russian linguistics of criminal sphere ............................................................. 279 
Thanks to F.M. Dostoevsky's products there was an interest to «criminal sphere». 
In the description center – an Omsk jail with the usages and levels of mutual relations, and also speech of the 
people deprived of freedom and its components has received reflection. It allows to make its cut of middle ХIХ 
century, and also to track history of its existence and functioning. 

Keywords: linguistics of criminal sphere, criminal subculture, conditional language, an Omsk fortress, penal servi-
tude, «the closed man's culture», town's speech. 

ART AND CULTURE 

Schmidt I.V. "Intertextuality" the Birds in the Paleolithic Culture (the Examples of Materials  
in the North Asia)................................................................................................................................................ 286 
The study is devoted to the search strategy of interpretation ornithomorphic character of the Paleolithic era. It is 
built on an analysis of the North Asian archaeological material involving methodical tactics intertextualism. Orni-
thomorphic character is seen as a construct that was generated by the peculiarities of the relationship between 
man and bird in the context of everyday life.  

Keywords: culture of everyday life in Paleolithic era, the interpretation of graphic symbol, paleolithic Art. 

Timashkov A.Yu. "All" and "Nothing": intermediality strategy of K.S. Malevich creativity ............................ 299 
Kazimir Malevich's effort to free his art from any elements of religion and ideology is reviewed as his strategy of 
intermediality. 

Keywords: Kazimir Malevich, intermediality, non-objectivism, textual strategies, suprematism. 

Bakulina S.D. Siberian reality in the sources of the XIX century memoirs ....................................................... 305 
Based on the example of the sources of the memoirs nature XIX of century the author examines the values of the 
inhabitants of Siberia. The special features of the culture of the inhabitants of Siberia, who determine the priorities 
of the life of region, are revealed. The author turns himself to a study of the memoirs XIX of the century of the 
inhabitants of Siberia different classes. The author explains based on the example of memoirs, which the specific 
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 ФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ РАСПАДА СССР 
И МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

Рассматриваются формационные основания распада СССР и модернизации постсо-
ветской России в свете современной глобальной переходной эпохи. В общем плане 
дается представление о понятиях «формация», «цивилизация», «глобальная пере-
ходная эпоха», «социализм». Выясняются особенности современной эпохи, заклю-
чающиеся в переходе от формационной к цивилизационной идентичности. Отно-
шения собственности из базисных трансформируются в зависимые от культурно-
информационных, правовых и властных отношений. Определяющая роль общест-
венного бытия постепенно замещается определяющей ролью общественного созна-
ния, классовая идеология уступает место общенациональной.  
 
Ключевые слова: эпоха, формация, цивилизация, большой цикл всемирной истории, 
малый цикл всемирной истории, глобальная переходная эпоха, социализм, модерни-
зация России. 

  
Для комплексного рассмотрения причин распада СССР и анализа

специфики современных проблем трансформации постсоветской Рос-
сии следует взглянуть на эти вопросы с более широких социовремен-
ны́х и социопространственных позиций. Как говорил Ленин, нельзя 
решать «частные» вопросы, не решив вперед «общих». Современный
мир вступил в глобальную эпоху перехода от формационной к циви-
лизационной определенности, поэтому сначала несколько слов о фор-
мации, цивилизации и глобальной переходной эпохе. 

Понятие формации в литературе используется в двух значениях –
узком и широком смысле слова. В узком смысле К. Маркс говорит о 
формации, когда пишет, что «в общественном производстве своей 
жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не
зависящие отношения – производственные отношения, которые соот-
ветствуют определенной ступени развития их материальных произво-
дительных сил. Совокупность этих производственных отношений со-
ставляет… реальный базис, на котором возвышается юридическая и 
политическая надстройка и которому соответствуют определенные 
формы общественного сознания» [1]. В широком смысле слова Маркс 
использует понятие формации, когда распространяет его на перво-
бытное и коммунистическое общество. Он выделяет три формации:
первобытнообщинную, экономическую и коммунистическую. Есть 
существенные различия между экономической формацией и перво-
бытной. В экономической формации существуют классы, частная 
собственность, государство, политика, право, монотеистическая рели-
гия, современный тип личности и т. д. 

Первобытная формация, кровнородственная община с присваи-
вающей экономикой, возникла около 55 тыс. лет назад. На протяже-
нии более 40 тыс. лет не было классов, частной собственности и дру-
гих перечисленных выше основных компонентов формации. Только в 
сельской общине, возникшей всего 10 тыс. лет назад в результате не-
олитической революции, когда стали шлифовать камень и появилась 
мотыга для обработки земли, формируются собственность, различия в 
уровне жизни и т. д. Каменные орудия (ножи, топоры, наконечники
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копий) в кровнородственной общине не 
следует относить к какой-либо собственно-
сти, потому что они изготавливались пред-
ками людей задолго до появления общест-
ва на протяжении более миллиона лет, ко-
гда еще не было речи. Их изготовление не 
требовало больших физических и времен-
ных затрат. В связи с этим мы можем го-
ворить о доформационном этапе развития 
в первобытном обществе и, вероятно, в 
будущем о постформационном этапе раз-
вития информационного общества. 

Понятие цивилизации имеет несколь-
ко смыслов. Первое значение связано с 
именами Н. Данилевского, П. Сорокина и 
А. Тойнби, которые понимают под цивили-
зацией социальный организм, проходящий 
определенные этапы становления, роста, 
зрелости, угасания и гибели. Каждая ци-
вилизация характеризуется своим специ-
фическим набором социокультурных ду-
ховно-нравственных ценностей, традици-
онных ориентиров и установок, «каждая 
цивилизация обладает своим типом куль-
туры» [2]. Второй смысл цивилизации свя-
зан с появлением институтов государства, 
права, мировых религий, переходом от 
первобытного общества к цивилизованно-
му. Третье понятие цивилизации пред-
ставлено О. Шпенглером в книге «Закат 
Европы», в которой он противопоставляет 
культуру и цивилизацию. Под цивилиза-
цией О. Шпенглер имеет в виду техниче-
ский прогресс, а под культурой – падаю-
щее нравственное и духовное состояние 
общества [3]. В данной статье мы прежде 
всего используем значение цивилизации в 
смысле социального организма, обладаю-
щего устойчивым набором социокультур-
ных духовно-нравственных ценностей, 
традиционных ориентиров и установок.  

В истории человечества, опираясь на 
марксову периодизацию исторического 
процесса, мы выделяем два цикла – боль-
шой и малый. Большой цикл развития 
включает в себя всю историю общества 
(первобытную, экономическую и комму-
нистическую формации), малый – только 
экономическую формацию (Античность, 
феодализм и капитализм). Детальный 
анализ периодизации исторического про-
цесса Маркса представлен в работе [4]. 
Соответственно циклам существуют две 
глобальные переходные эпохи. Первая – 
от дикости к цивилизации приводит к 
появлению государств, философии, нау-
ки, мировых религий, самосознания, со-
временного типа личности. Вторая разво-
рачивается в XX–XXI вв. и связана, по 
К. Марксу, с переходом от экономической 
формации к коммунистической, от пре-

дыстории к действительной истории. В 
это время отношения собственности из 
базисных трансформируются в зависи-
мые от культурно-информационных, пра-
вовых и властных отношений. Опреде-
ляющая роль общественного бытия посте-
пенно замещается определяющей ролью 
общественного сознания, классовая идео-
логия уступает место общенациональной.  

В настоящее время происходит смена 
эпохи модернизма эпохой постмодерна, 
связанная с ростом сложности, неопреде-
ленности, хаосомности, непредсказуемо-
сти, разнонаправленности, противоречи-
вости и иррациональности. Одновремен-
но происходит обострение глобальных 
проблем: демографической, войны и ми-
ра, экологической, энергетической, сырь-
евой, ядерного разоружения и т. д. Реше-
нию глобальных проблем в условиях по-
стмодернистской эпохи, на наш взгляд, 
может способствовать смена парадигмы 
отношений между личностью и общест-
вом. Приоритет прав личности необходи-
мо заменить приоритетом прав общества, 
прав культуры. Ориентация на приоритет 
прав общества традиционно имеет место 
в странах восточной цивилизации. Види-
мо, не случайно в последние десятилетия 
мы наблюдаем в этом регионе самые вы-
сокие темпы развития в мировой эконо-
мике (Индия, Китай, Япония, Южная Ко-
рея, Тайвань, Сингапур, Малайзия и др.).  

О существовании двух фундамен-
тальных переходных эпох в истории чело-
вечества говорили О. Тоффлер, К. Ясперс 
и другие ученые. Тоффлер писал: «Проис-
ходящие сегодня события шире, глубже и 
важнее, чем индустриальная революция… 
Настоящий момент представляет собой не 
более и не менее чем второй “великий 
раскол” в человеческой истории, сравни-
мый по значимости только с первым рас-
членением исторической целостности – 
переходом от варварства к цивилизации» 
[5]. Аналогичное мнение мы встречаем у 
Ясперса, когда он говорит о двух самых 
глубоких сдвигах в истории человечества, 
называя эти периоды «осевым временем». 
Первое осевое время он связывает с VIII–
II в. до н. э., а второе – с XX в. [6].  

Анализу предпосылок краха СССР и 
особенностей эволюции постсоветской 
России, по нашему убеждению, будет спо-
собствовать обращение к концепции со-
циализма К. Маркса. Общепринятым 
представлением в отечественной литера-
туре было мнение о том, что советский 
социализм построен в полном соответст-
вии с марксистско-ленинской теорией. 
«Социалистический рай Маркса препод-
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носился нам как общество людей, кото-
рые отдали свою свободу в обмен на ра-
венство, это люди, которые удовлетворе-
ны в материальном смысле, но утратили 
свою индивидуальность и превратились в 
миллионы роботоподобных автоматов». В 
связи с данным заблуждением вполне 
уместно привести мнение Э. Фромма: 
«Ирония истории состоит в том, что, не-
смотря на доступность информации, в 
современном мире нет пределов для ис-
кажений и неверных толкований различ-
ных теорий. Самым ярким примером это-
го рода является то, что сделано с учени-
ем К. Маркса» [7, с. 376].  

Во-первых, представления о социа-
лизме К. Маркса отличаются от взглядов 
Ф. Энгельса и В.И. Ленина, которые свя-
зывают социализм с общественной собст-
венностью на средства производства, 
плановой системой, централизованным 
управлением экономикой и т. д. По Мар-
ксу, в социалистическом обществе нет 
места для плановой системы, обществен-
ной собственности, государственного 
управления экономикой. Вполне возмож-
но, что сами классики тогда не придавали 
этим различиям какого-либо существен-
ного или даже несущественного значения. 
Но сейчас для понимания новой духовно-
политической ситуации эти различия 
важны. Если сравнивать советский «ре-
альный социализм» с тем, что на самом 
деле писал Маркс о коммунизме, то полу-
чается, что реальный социализм соответ-
ствует данной Марксом характеристике 
грубого, уравнительного коммунизма, или 
утопического социализма. Такой комму-
низм, говорит Маркс, «стремится проти-
вопоставить частной собственности все-
общую частную собственность». Этот 
коммунизм, «отрицающий повсюду лич-
ность человека, есть лишь последователь-
ное выражение частной собственности. 
Для него общность – есть лишь общность 
труда и равенство заработной платы, вы-
плачиваемой общинным капиталом, об-
щиной как всеобщим капиталистом» [8]. 
Для Маркса личность при коммунизме 
обладает большей свободой, чем при ка-
питализме. А свободной личность может 
быть только тогда, когда она материально 
и социально не зависит ни от другой лич-
ности, ни от государства. «Какое-нибудь 
существо,– пишет Маркс,– является в 
своих глазах самостоятельным лишь то-
гда, когда оно обязано своим существо-
ванием самому себе» [8, с. 125].  

Во-вторых, искажения теории К. Марк-
са обусловлены отождествлением его 
взглядов с представлениями Ф. Энгельса 

и В.И. Ленина по вопросу периодизации 
всемирно-исторического процесса. На 
самом деле, в отличие от Маркса, Энгельс 
и Ленин выделяют не три, а пять форма-
ций (первобытное общество, рабовладе-
ние, феодализм, капитализм, коммунизм), 
при этом ставят их в один ряд. В таком 
случае не существует принципиальных 
различий в механизмах перехода от фео-
дализма к капитализму и от вторичной 
экономической формации к третичной 
коммунистической формации, что, по 
К. Марксу, методологически некорректно. 

 Механизм перехода от старого к но-
вому в рамках экономической формации 
был разработан в немецкой классической 
философии Г.В.Ф. Гегелем в виде закона 
перехода количественных изменений в 
качественные. Переход от старого каче-
ства к новому происходит всегда в форме 
скачка. Скачки могут быть одноактными 
или многоактными. Переход может быть 
кратковременным и сколь угодно дли-
тельным, когда мы имеем дело с много-
актным скачком. Особенность скачка, по 
Гегелю, заключается в том, что не имеет 
смысла вопрос, как протекает скачок? 
Другими словами, не имеет смысла поня-
тие «постепенного скачка». Принципиаль-
но иной механизм изменения качества 
существует в период глобальных переход-
ных эпох. Здесь качественные изменения 
протекают постепенно, эволюционно.  

 Различия во взглядах на формацион-
ное членение истории между К. Марксом, 
с одной стороны, и Ф. Энгельсом, В.И. Ле-
ниным – с другой, обусловливают разли-
чия между ними в понимании противоре-
чий капитализма и способов их разреше-
ния при социализме. Так, Энгельс и Ле-
нин считали, что основным противоречи-
ем капитализма является противоречие 
между общественным характером произ-
водства и частным способом присвоения. 
Соответственно, социализм Энгельс и Ле-
нин трактуют как общество, основанное 
на общественной собственности, плано-
вой системе и административном управ-
лении. У Маркса ни в одном его произве-
дении нет понятия основного противоре-
чия капитализма. У него в «Капитале» 
есть понятие противоречия, выраженного 
в самой общей форме, которое «состоит в 
том, что капиталистическому способу 
производства присуща тенденция к абсо-
лютному развитию производительных сил 
независимо от стоимости и заключаю-
щейся в последней прибавочной стоимо-
сти... тогда как, с другой стороны, его це-
лью является сохранение существующей 
капитальной стоимости» [9, т. 3, с. 273].  
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Социализм Маркс понимает как пере-

ходную стадию от классово-антагонисти-
ческой формации к коммунистической, 
как общество, основанное не на общест-
венной, а на индивидуальной собственно-
сти, кооперации, рынке и конкуренции. 
Маркс писал, что «капиталистический 
способ присвоения… и капиталистичес-
кая частная собственность есть первое 
отрицание индивидуальной частной соб-
ственности, основанной на собственном 
труде. Но капиталистическое производст-
во порождает с необходимостью естест-
венного процесса свое собственное отри-
цание. Это – отрицание отрицания. Оно 
восстанавливает не частную собствен-
ность (и не общественную.– В.Б.), а инди-
видуальную собственность на основе дос-
тижений капиталистической эры: на ос-
нове кооперации и общего владения зем-
лей и произведенного самим трудом сред-
ствами производства» [9, т. 3, с. 773]. 
Здесь К. Маркс не называет индивиду-
альную собственность частной только по-
тому, что под частной индивидуальной он 
понимает собственность, основанную на 
собственном труде ремесленника, кресть-
янина эпохи феодализма, которая отри-
цается капиталистической собственно-
стью. Он говорит, что после уничтожения 
капиталистического способа производст-
ва «определение стоимости… становится 
важнее, чем когда бы то ни было» [9, т. 3, 
с. 927], а это возможно только в рыноч-
ной экономике.  

Различия между классиками мар-
ксизма в понимании социализма отчасти 
обусловлены еще и тем, что Ленин жил и 
работал в России, которая была аграрной 
империей, в то время как Маркс послед-
ние 25 лет работы над «Капиталом» жил в 
самой развитой капиталистической стра-
не в мире. В истории мировой цивилиза-
ции XIX в. был веком Англии. Когда в 
России только провозгласили об отмене 
крепостного права, в Лондоне в 1861 г. 
уже работало метро.  

До 1917 г. Россия оставалась в основ-
ном аграрной феодальной империей. Бо-
лее 80 % населения России проживало в 
селе. Три попытки реформирования села 
на началах частной собственности на 
землю, предпринятые Николаем I в пер-
вой половине XIX в., П.А. Столыпиным и 
Временным правительством в начале 
XX в., особого успеха не имели. Об этом 
свидетельствует тот факт, что около 80 % 
делегатов первого крестьянского съезда в 
мае 1917 г. (организованного Временным 
правительством и предложившего пере-
дать помещичью землю крестьянам в ча-

стную собственность) выступили против 
частной собственности. Они проголосова-
ли за передачу помещичьей земли в об-
щинную собственность. Временное пра-
вительство не решилось передать землю в 
общинную собственность.  

В феврале 1917 г. в России началась 
буржуазно-демократическая революция. 
Но поскольку необходимые для закрепле-
ния революции социально-экономические 
преобразования в стране Временным пра-
вительством не были проведены, то она, 
по сути, не состоялась. В результате в но-
ябре 1917 г. Советы захватили власть, 
осуществив политический переворот, ко-
торый уже в декабре был подкреплен со-
ответствующими социально-экономичес-
кими и политическими декретами больше-
виков. В итоге политический переворот 
перерос в большевистскую революцию.  

Основная причина строительства в 
России примитивного, грубого, уравни-
тельного социализма заключается в том, 
что страна была аграрной, где основная 
часть населения (крестьяне) мыслила 
уравнительными категориями. Это обу-
словлено тем, что крестьяне выполняли 
практически равную по квалификации 
работу: пахали, сеяли и убирали урожай. 
В итоге большевики, захватившие власть, 
смогли построить только грубый, уравни-
тельный социализм, который к тому же 
был отягощен тоталитарным сталинским 
режимом. Однако даже такой социализм, 
благодаря сохранению социокультурных 
характеристик нации и соединению их с 
идеей коммунизма, позволил обеспечить 
до второй половины 1950-х гг. высокие 
темпы развития за счет «неслыханного 
энтузиазма народа» [10]. Успешной инду-
стриализации СССР способствовало при-
менение Сталиным тех же самых методов 
и резервов управления страной, которые 
использовал Петр I во время своего прав-
ления. По утверждению Э.С. Кульпина, 
Петр I ограничивал права народа на сво-
бодный выбор индивидуумом своей судь-
бы, принуждал к знаниям и технологиче-
ской дисциплине как дисциплине воен-
ной, добился солидарности общества с 
государством, использовал потенциал па-
терналистского и меритократического ха-
рактера власти, принуждал дворянство к 
несению бремени главной и коллективной 
ответственности за преобразования, не 
допускал приватизации прав государства 
одной социальной группой общества, ввел 
эффективную систему циркуляции пра-
вящей элиты. Правящее сословие было 
открыто на вход и выход: критериями 
входа стали техническая компетентность 
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и верность служения государственному 
делу. Школы и училища были открыты 
для всех сословий. Каждый офицер при-
обретал потомственное дворянство, а ка-
ждый классный чиновник – личное, на-
чиная с VIII класса – потомственное [11].  

О высоких темпах развития СССР 
свидетельствуют результаты конца 1950-х 
– начала 1960-х гг. Советский союз одер-
жал победу в Великой Отечественной 
войне. К концу 1950-х гг. страна достигла 
военно-стратегического паритета с США, 
первенствовала в освоении космоса. По 
золотовалютному резерву мы занимали 
второе (после США) место в мире. В стра-
не была создана самая надежная система 
социальной защиты трудящихся и т. д. 
Полностью солидаризируюсь с мнением 
Дмитрия Быкова, высказанным им по 
поводу оценки советского периода в пе-
редаче «Особое мнение» радио «Эхо Моск-
вы» 10 ноября 2011 г., который, несмотря 
на острую критику со стороны своих кол-
лег, считает, что реализованный больше-
виками «советский проект» был наиболее 
предпочтительным вариантом развития 
России после 1917 г. в сравнении со все-
ми другими предложениями кадетов, эсе-
ров, монархистов, анархистов и т. д. 

Обобщая тенденции мирового соци-
ально-политического процесса в начале 
второй половины XX в., русско-амери-
канский социолог Питирим Сорокин 
предложил в качестве стратегии развития 
отношений между США и СССР теорию 
конвергенции. В соответствии с данной 
теорией, развитые страны Запада будут 
заимствовать из опыта СССР систему со-
циальной защиты трудящихся за счет 
развития общественных фондов потреб-
ления, а страны социализма будут вне-
дрять рынок, частную собственность и 
конкуренцию.  

Процесс постепенной социализации 
капитализма начался еще в первой полови-
не XX в. в связи с кризисом 1929–1933 гг. 
Принцип невмешательства власти в эко-
номику в США заменили кейнсианской 
теорией регулирования государством 
экономики. Не только в Америке, но 
практически во всех развитых капитали-
стических странах после Великой депрес-
сии проводились социально-экономичес-
кие реформы, направленные на внедре-
ние государства в функционирование ча-
стного капитала, перераспределение до-
ходов, создание правовых и социальных 
гарантий защиты интересов трудящихся.  

После Второй мировой войны мас-
штабы и направления социализации воз-
росли. В результате на данный момент 

практически все страны первого мира, 
или «золотого миллиарда», справедливо 
относятся к группе демократических пра-
вовых социальных государств. За послед-
ние 50 лет в этих странах произошли ко-
ренные качественные тектонические 
сдвиги в социальной структуре населения 
этих стран. Вместо 15 % среднего класса 
и 80 % трудящихся в начале XX в., в на-
стоящее время средний класс составляет 
в США 60–65 %. В Германии, Японии, 
Скандинавских странах до 85 % населе-
ния имеют высокий средний уровень 
жизни. В остальных странах первого ми-
ра средний класс составляет 65–75 % на-
селения. Кроме того, надо иметь в виду, 
что в странах «золотого миллиарда» 70–
80 % капитала принадлежит мелким и 
средним предпринимателям. В свою оче-
редь, оставшийся крупный капитал на 
60–70 % является ассоциированным, т. е. 
контрольные пакеты акций крупных кор-
пораций принадлежат благотворитель-
ным, пенсионным, инвестиционным фон-
дам: банкам, холдингам и трастам. Руко-
водители этих фондов не являются собст-
венниками денег, они лишь управляют 
ими. В инвестиционных фондах аккуму-
лируются деньги практически всего насе-
ления страны. В производственном про-
цессе крупного капитала имеет место 
разделение функций на три относительно 
самостоятельные части между собствен-
никами капитала, топ-менеджерами 
предприятий и советами директоров, оп-
ределяющих бюджетную политику.  

В странах «золотого миллиарда» в ос-
новном отсутствует главный признак ка-
питализма – эксплуатация трудящихся, 
получение прибыли за счет неполной, час-
тичной, оплаты труда рабочих. В этих 
странах базовую часть прибыли предпри-
ятия получают не за счет эксплуатации, а 
за счет инноваций (рационализации, вне-
дрения новой техники, технологий и ма-
териалов, повышения эффективности ме-
неджмента и маркетинга и т. д.). По сути, 
государства первого мира не являются 
капиталистическими в традиционном по-
нимании капитализма, вернее их было бы 
называть посткапиталистическими.  

К 1960-м гг. наша страна стала в ос-
новном индустриальной. К этому времени 
мы полностью исчерпали возможности 
развития уравнительного социализма. Ес-
ли до 1960-х гг. на рубль, инвестирован-
ный в производство, мы получали 1,1 руб-
ля отдачи, то с начала 1960-х гг. ситуация 
принципиально изменилась: производство 
в основной массе стало нерентабельным. 
Падение эффективности производства 
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было обусловлено сохранением уравни-
тельных методов управления, присущих 
аграрному обществу в обществе индуст-
риальном. В отличие от аграрного обще-
ства в индустриальном рабочие имеют 
качественно различную квалификацию 1, 
2, 3, …, 6-го разрядов, не говоря уже об 
инженерно-технических работниках. При 
этом даже сто рабочих 3–4-го разрядов не 
могут выполнить работу одного рабочего 
6-го разряда, а зарплата между ними 
принципиально не различалась. В резуль-
тате с 1960-х гг. пропадает стимул в по-
вышении квалификации и росте произ-
водительности труда, сокращается ини-
циатива, снижается творческий потенци-
ал, пассионарность россиян. В начале 
1960-х гг. на 1 рубль, инвестированный в 
производство, мы получали 90 копеек от-
дачи. В 1970-е гг. окупаемость инвести-
ций упала до 50 %. В 1980-е этот показа-
тель был еще ниже.  

В середине 1960-х гг. для повышения 
эффективности производства были при-
няты постановления Правительства СССР 
и Пленума ЦК КПСС о переходе всех 
предприятий на полный хозяйственный 
расчет. Однако реформа провалилась, по-
скольку для ее реализации необходимо 
было провести приватизацию, перейти на 
рыночную экономику, частную собствен-
ность и конкуренцию. В СССР с 1960 по 
1990 г. реально ничего не было сделано в 
плане приватизации из-за страха полити-
ческой элиты потерять привилегии и 
власть. У нас не нашлось своего Ден Сяо-
пина, благодаря которому Китай имеет 
самые высокие в мире темпы развития 
производства за последние 30 лет в ре-
зультате перевода экономики на рыноч-
ные отношения. По этому поводу Ф. Фу-
куяма в 2007 г. заявил, что Китай и Япо-
ния сумели успешно соединить свои тра-
диционные национальные культурные 
ценности с рыночной экономикой. 

Несмотря на впечатляющие темпы 
развития Китая, наша страна не может 
развиваться по китайскому пути. Во-пер-
вых, потому, что связи с западной циви-
лизацией (экономические, социальные, 
культурные, конфессиональные) у нас го-
раздо шире, чем с восточной. Во-вторых, 
стартовые условия перехода на рыночную 
экономику в СССР и Китае принципиаль-
но различны. В конце 1970-х гг., когда 
Китай начал переход на рыночные отно-
шения, производительные силы и уровень 
жизни населения в России были на поря-
док выше. Переход на рыночную эконо-
мику в Китае не был связан с резким па-
дением уровня жизни основной массы 

китайского населения, как это было в 
России в 1990-е гг.  

Негативные результаты в советской 
экономике на протяжении трех десятиле-
тий (с 1960 по 1990 г.) привели к полной 
растрате золотовалютного резерва. Страна 
оказалась должна около 100 млрд дол. и не 
в состоянии была оплачивать даже про-
центы по ранее набранным кредитам. К 
1985 г., когда к власти пришел М.С. Горба-
чев, все экономические проблемы обостри-
лись до предела. Необходимо было рефор-
мировать экономику с учетом негативного 
опыта 1960-х гг., прежде всего переходить 
на рыночную систему. Но вместо этого на-
чалась суета с лозунгами – сначала «уско-
рение», потом «перестройка» и «гласность» – 
до тех пор, пока страна окончательно не 
обанкротилась. Я, в частности, солидарен с 
В.Д. Зорькиным, председателем Конститу-
ционного суда РФ, который возлагает оп-
ределенную ответственность за развал 
СССР на М.С. Горбачева [12].  

Таким образом, в советской России 
следует выделить два этапа. Первый (до 
начала 1960-х гг.) – этап индустриализа-
ции. Второй этап (1960–1990-е гг.) из-за 
негативного тренда в экономическом раз-
витии имел три названия: 1) развернутое 
строительство коммунизма, 2) развитой 
социализм, 3) застой. Я же считаю, что 
этот период в целом был этапом регрес-
сивного движения. В этом заключается 
основная причина развала СССР, поэтому 
я солидарен с позицией Б.В. Пастухова, 
что «ни диссидентское движение, ни пря-
мое давление из-за океана не были сами 
по себе факторами, способными не то 
чтобы уничтожить СССР, но даже поколе-
бать его равновесие» [13]. 

С 1991 г. начинается постсоветский 
период. По меткому выражению Леонида 
Радзиховского, это эпоха номенклатурно-
го капитализма, связанная с желанием 
коммунистической элиты поменять власть 
на собственность. В этой эпохе следует 
выделить свои этапы. Первый период (с 
1991 по 2000 г.) в формационном плане 
можно назвать этапом дикого капитализ-
ма. При переходе к рыночной экономике 
было допущено много ошибок, несмотря 
на определенные успехи в развитии де-
мократии и свободы. Несправедливая 
приватизация, залоговые аукционы, ги-
пертрофия индивидуализма привели к 
резкому социальному расслоению, обни-
щанию масс, маргинализации значитель-
ной части населения, падению производ-
ства, сокращению населения и продолжи-
тельности жизни, росту преступности, 
наркомании, утрате духовных ориенти-
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ров, чувств патриотизма и национальной 
гордости, небывалому расколу общества.  

Второй период (с 2000 г. по настоя-
щее время) характеризуется неустойчи-
вым равновесием, поскольку в стране 
практически нет качественных сдвигов в 
развитии высоких технологий. Увеличе-
ние ВВП происходит за счет роста цен на 
сырьевые ресурсы. «Эффективность» эко-
номики покоится на «беспределе», «отка-
тах» и «распилах» федерального бюджета.  

Проблемы постсоветской России час-
тично связаны с предшествующим три-
дцатилетним бездарным правлением 
нравственно переродившейся коммуни-
стической номенклатуры. Но в гораздо 
большей степени проблемы современной 
России связаны с разрушением духовно-
нравственных ценностей российского на-
селения, обусловленным апелляцией к ин-
дивидуализму, частному интересу, рынку 
как единственной панацеи от всех бед.  

Опираясь на концепцию социализма 
К. Маркса и обобщая реальные социаль-
но-политические институциональные 
трансформации XX–XXI вв., выделим в 
странах первого, второго и третьего мира 
следующие типы социализма и посткапи-
тализма: демократический, авторитарный 
и тоталитарный. 

1. Тоталитарный социализм (СССР до 
1950-х гг., Китай до 1970-х гг., Северная 
Корея и т. д.). 

2. Авторитарный социализм (СССР с 
конца 1950-х до 1990 г., страны Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы после 
Второй мировой войны, Куба и т. д.). 

3. Демократический посткапитализм 
существует в двух формах: западной ли-
беральной демократии (США, Канада, 
страны Западной Европы и т. п.) и вос-
точной радикальной демократии (Япония, 
Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Ма-
лайзия). Различия между западным и вос-
точным посткапитализмом заключаются, 
в частности, в том, что на Западе интере-
сы личности важнее интересов общества, 
а на Востоке интересы общества важнее 
интересов личности. Подробнее различия 
между западной либеральной и восточной 
радикальной демократией даны в работе 
Б.И. Зеленко [14]. Вероятно, следует вы-
делить и промежуточный, четвертый, тип 
социализма в конце XX – начале XXI в. – 
рыночный переходный от авторитарного 
к радикально-демократическому социа-
лизму (Китай, Вьетнам, Монголия).  

Впечатляющие успехи в развитии 
Сингапура и Малайзии за последние 30–
40 лет обусловлены опорой на ресурсы 
идентичности авторитарной модерниза-

ции или радикальной демократии. В свя-
зи с этим премьер-министры Сингапура и 
Малайзии в совместном официальном за-
явлении выразили отрицательное отно-
шение к западной либеральной демокра-
тии. В недалеком будущем, видимо, мож-
но будет говорить о переходном теокра-
тическом социализме исламского типа.  

В настоящее время основной пробле-
мой современной России является необ-
ходимость перехода от экстенсивного к 
интенсивному развитию, иначе страна 
вновь покатится в пропасть и развалится 
на части. Одним из условий предотвра-
щения такого исхода, на мой взгляд, бу-
дет разработка оптимальной для нашего 
общества шкалы приоритетных ценност-
ных ориентиров, в которой соединение 
традиционных российских коммунитари-
стических и западных рыночных индиви-
дуалистических ценностей осуществля-
лось бы при сохранении приоритета на-
циональной духовной культуры. Это под-
тверждается успешным опытом развития 
ряда стран не только восточной цивили-
зации (Индии, Сингапура, Малайзии, 
Южной Кореи, Японии, Тайваня и Китая), 
но и западной. Европа и Северная Аме-
рика достигли высокого уровня развития 
благодаря сохранению своей националь-
ной культуры, опоре на свои традицион-
ные ценностные ориентации.  

До сих пор цивилизационная иден-
тичность российского общества неопреде-
лённа. Без четкой и ясной социокультур-
ной концепции мы не можем серьезно бо-
роться с сепаратизмом, экстремизмом, 
терроризмом, коррупцией, активно про-
тивостоять в современной сетевой войне, 
проводить модернизацию, преодолеть рас-
кол в обществе, мобилизовать людей на 
решение стоящих перед страной задач. 
При решении вышеперечисленных задач 
необходимо учитывать особенности не 
только современной глобальной переход-
ной эпохи, но и российской цивилизации. 
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П.П. Солощенко  

 ВРЕМЯ КАК ФОРМА СОЗНАНИЯ: 
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 

Рассматривается философская проблема соотношения сознания и времени. Освеща-
ется связь данной проблемы с определенной философской традицией, идеями есте-
ствознания, перспективами социального развития. Аргументируется требование
формирования культуры сознательного отношения ко времени бытия человека и
общества. 
 
Ключевые слова: философия, время, сознание, философская традиция, единство фи-
лософии и естествознания, культура времени, социальное развитие, вызовы времени. 

  
Понимание времени в определенной связи с нашим сознанием

тем или иным образом постоянно присутствует в практической и тео-
ретической деятельности человека. Кроме того, определение нашего 
отношения ко времени всегда оказывается связано с необходимыми
для нашего сознания поисками смысла жизни и утверждением основ-
ных жизненных ценностей. При этом определяющее значение в деле
формирования связей и отношений между сознанием и временем, на
наш взгляд, имеют две основные тенденции.  

С одной стороны, на отношение нашего сознания к времени влия-
ет нарастающее в процессе взросления человека ощущение быстро-
течности, мимолетности нашей жизни, печальным итогом которой яв-
ляется смерть. В бытовом опыте повседневной жизни, народной муд-
рости, художественном творчестве можно обнаружить различные по 
эмоциональной яркости описания переживания человеком кратко-
временности своего существования, бренности всего земного, недол-
говечности людей и созданных ими произведений. Сравнение време-
ни с потоком, течением можно обнаружить в культуре разных времен
и народов. При этом символический образ потока, выражающий сте-
пень эмоционального восприятия человеком времени, оказывается 
связан с характером переживания им качества происходящих собы-
тий, с его отношением к способу осуществления этих событий во вре-
мени. Время может «плавно течь», «медленно идти», «быстро бежать»,
«стремительно нестись» в зависимости от того, какой степени интен-
сивности событиями наполнена жизнь человека, насколько они соот-
ветствуют его ожиданиям и представлениям, принимаются или от-
вергаются его сознанием как условия, необходимые для убеждения в 
полноценности собственной жизни. И если мы соглашаемся с наличи-
ем такой зависимости, то проблема времени возникает для человека 
тогда, когда он начинает в своем сознании задаваться вопросом о 
том, каким образом собственное время жизни может быть ценностью 
в сопоставлении со временем мироздания? Каким образом время мо-
ей, быть может, более никому не интересной жизни необходимо для 
времени природы, истории, социума? С положительным ответом на 
этот вопрос связаны индивидуальные усилия человека по обретению 
необходимых знаний для реализации своего жизненного предназна-
чения, призвания, его готовность взять на себя ответственность за
свое будущее. Отрицательный же ответ ведет к отказу от своей само-
бытности, растворяет человека во времени универсума, делает его
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зависимым от созданных собственным 
сознанием образов, неподвластных вре-
мени, а потому могущих диктовать ему 
свою волю, лишает уверенности в своем 
будущем. 

С другой стороны, этим непосредст-
венным эмоциональным ощущениям и 
переживаниям времени человек противо-
поставляет рациональное отношение ко 
времени как к постоянной физической 
величине, к равномерно проявляющейся 
длительности объективных процессов. Че-
ловек обнаруживает в своем сознании 
способность управлять таким временем, 
вычисляя его ход посредством календарей 
и часов, рассчитывая свою деятельность 
в соответствии с определенными им са-
мим отрезками времени, изучая свойства 
этого физического времени с помощью 
научных методов. Деятельность человека 
в этом направлении помогла определить 
возраст Вселенной – 13–15 млрд лет, вы-
яснить время возникновения нашей пла-
неты – 4,6 млрд лет, узнать, что более 
1 млрд лет назад на Земле возникла жизнь. 
И, наконец, наука установила, что около 
5 млн лет назад на нашей планете появи-
лись первые существа, с развитием кото-
рых связана человеческая история. Хотя в 
сравнении со временем существования 
Вселенной человечество существует при-
мерно 5 дней, люди уже освоили около-
земное космическое пространство, произ-
вели гигантские изменения на самой Зем-
ле и продолжают наращивать свои воз-
можности по преобразованию естествен-
ного состояния мира. Уверенность челове-
ку в его рациональном отношении ко вре-
мени придают научные способы измерять 
время расширения границ Вселенной и 
время существования объектов микроми-
ра. Человечеством созданы высокоточные 
атомные часы, которые будут отсчитывать 
время даже тогда, когда исчезнет само че-
ловечество. Однако, как и в первом слу-
чае, здесь человек и сталкивается в своем 
сознании с проблемой времени, когда пы-
тается ответить на вопрос, что же собст-
венно мы измеряем, когда измеряем вре-
мя? Ответ на данный вопрос, предлагае-
мый физическими теориями времени, мо-
жет нас устроить только в пределах самой 
физической теории. Что же касается более 
значимого для нашей жизни варианта от-
вета (измеряя время, мы знаем свои воз-
можности рационально использовать его в 
качестве ресурса, способны распоряжать-
ся им и расходовать его в своих интере-
сах), то его у нас нет, точнее, поиски тако-
го ответа являются одной из наиболее 
трудных задач для современного человека. 

Философская рефлексия времени, со-
единяя эмоциональное отношение ко 
времени повседневной жизнедеятельно-
сти с рациональными приемами опреде-
ления категориального статуса времени, 
за долгую историю своего развития выра-
ботала достаточно много концепций, в 
которых связь между временем и созна-
нием является краеугольным камнем вы-
яснения сущности каждого из этих фено-
менов. Краткая характеристика такого 
рода концепций была дана таким извест-
ным представителем феноменологическо-
го направления в философии, как Э. Гус-
серль: «Естественно, что такое время, зна-
ем мы все: оно есть наиболее известное. 
Однако, как только мы делаем попытку 
отдать себе отчет об (о)сознании времени, 
установить верное отношение между объ-
ективным временем и субъективным соз-
нанием времени и понять, каким образом 
временнáя объективность, следовательно, 
индивидуальная объективность вообще 
может конституироваться в субъективном 
сознании времени, и как только мы дела-
ем попытку подвергнуть анализу также 
чисто субъективное сознание времени, 
феноменологическое содержание пережи-
ваний времени, мы вовлекаемся в сферу 
весьма специфических трудностей, про-
тиворечий, смешений» [1, с. 5]. Но именно 
в философском опыте эмоционально-
рационального овладения временем чело-
век способен осмыслить всю важность 
признания того факта, что время, оста-
ваясь объективно существующим факто-
ром продолжительности нашей жизни, не 
остается благодаря деятельности созна-
ния всего лишь образом физического 
времени. Наоборот, та форма, которую 
принимает время в нашем сознании, свя-
зывает нас с многообразием возможно-
стей в деятельности, разнообразием спо-
собов общения в культуре и истории, по-
тенциально неограниченным творческим 
участием в улучшении социальной орга-
низации нашей жизни. Сам факт обра-
щения к опыту философов прошлых вре-
мен доказывает, что время как форма 
сознания является реальностью, с которой 
необходимо считаться. 

Уже в трактовке Аристотеля, кото-
рый, в свою очередь, опирался на пред-
шествующую философскую традицию, 
время есть «число считаемое, а не посред-
ством которого считаем» [2, с. 149]. Когда 
у нас самих мысли не изменяются или мы 
не отмечаем в своем сознании, что про-
исходят изменения, нам не будет казать-
ся, что прошло некоторое время. Содер-
жательный характер времени подтвер-
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ждается также и тем, что непосредствен-
ное переживание момента «теперь» каж-
дый раз наполняется новым смыслом. 
Времени «прежде и после всегда прихо-
дится быть иным, так как “теперь” раз-
личны» [2, с. 151]. Постоянная подвиж-
ность, изменчивость времени может быть 
объяснена подвижностью и изменчиво-
стью самих материальных предметов, для 
которых время определяется в качестве 
«меры движения». Но Аристотель, спра-
шивая о том, «будет ли в отсутствие души 
существовать время или нет», дает доста-
точно определенный ответ. Поскольку 
время есть число считаемое, то оно не 
может существовать без считающего. Это 
значит, что считать может только «душа» 
или «разум души», и потому «без души не 
может существовать время» [2, с. 156]. 
Признавая за сознанием («разумом души») 
способность измерять время, тем самым 
утверждая его существование, Аристотель 
не отрицает и универсальность времени, 
которое «везде одно и то же», «всюду еди-
но» [2, с. 158]. Таким образом, проведен-
ный Аристотелем анализ связи времени и 
сознания показывает: 

1) время, взятое как общее становле-
ние бытия, является везде одинаковым 
количественным временем, «числом», ко-
торое нуждается в самом тщательном 
учете и измерении; 

2) время как состоявшееся «теперь» 
является по своему ставшему качеству 
везде разным, так как переживается и 
оценивается по-разному; 

3) необходимым условием как количе-
ственного измерения времени, так и его 
качественного переживания является дея-
тельность сознания, в котором объектив-
ный характер времени признается через 
субъективное отношение. Предложенная 
Аристотелем идея об оформлении времени 
сознанием и о формировании сознания 
как временнóго получила свое дальнейшее 
развитие у многих философов.  

Не ставя перед собой задачу исследо-
вания проблемы времени в историко-
философском ключе, считаем необходи-
мым назвать неоплатоника Плотина, 
формула которого «Время есть жизнь ду-
ши, пребывающей в переходном движе-
нии от одного жизненного проявления к 
другому» является утверждением «чисто 
смыслового характера времени» [3, 
с. 113]. Или Августина Аврелия, который 
в своем страстном стремлении узнать, что 
же есть время, достиг понимания време-
ни в своей душе: «В тебе, душа моя, изме-
ряю я время. Впечатление от проходяще-
го мимо остается в тебе, и его-то, сейчас 

существующее, я измеряю, а не то, что 
прошло и его оставило. Вот его я изме-
ряю, измеряя время. Вот где, следова-
тельно, время или же времени я не изме-
ряю» [4, с. 176]. У Декарта, различавшего 
длительность как атрибут протяженной 
субстанции и время как модус мыслящей 
субстанции, способность разума «мыслить 
истинную длительность вещей» и состав-
ляет сущность времени, без которого не-
возможна интеллектуальная свобода мыс-
лителя [5, с. 98–99]. Хорошо известна и 
позиция Канта, для которого время явля-
ется априорным условием познания, не-
обходимым для реализации активной 
деятельной природы сознания. «Время, – 
писал он, – не есть что-то объективное и 
реальное: оно не субстанция, ни акциден-
ция, не отношение, а субъективное усло-
вие, по природе человеческого ума необ-
ходимое для координации между собой 
всего чувственно воспринимаемого по 
определенному закону, и чистое созерца-
ние» [6, с. 400]. В философии ХХ в. про-
блема времени в его соотношении с соз-
нанием становится фундаментальным 
основанием для размышлений о смысле 
человеческого бытия, истории, культуры, 
а также с поисками новых мировоззрен-
ческих ориентиров в кризисных ситуаци-
ях, возникающих в условиях стремитель-
но нарастающего темпа всемирно-
исторических перемен. Указав на имена 
А. Бергсона, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, 
мы обратим наше внимание на те фило-
софские концепции, в которых понима-
ние времени как формы сознания оказа-
лось связано не только с поисками новых 
идей в самой философии, но и с осмысле-
нием социальных потрясений той эпохи, в 
которой, собственно, и появились эти фи-
лософские концепции.  

Выражение М. Хайдеггера «Времен-
ность обнажается как смысл собственной 
заботы» [7, с. 326] при всем своеобразии 
авторского философского языка мыслите-
ля может быть интерпретировано, на наш 
взгляд, как выражение стремления фило-
софии ХХ в. обратить внимание мысля-
щего человека на то, что в нашем созна-
нии отсутствует: уверенность в укоренен-
ности нашего существования во времени; 
признание ценности жизни каждого ро-
дившегося человека; продуманное и от-
ветственное отношение к неповторимости 
каждого прожитого мгновения. Совре-
менное человечество, ставшее единым 
целым, в масштабах физического време-
ни по-прежнему разобщено в своем исто-
рическом, культурном, социальном, инди-
видуальном темпорализме. Мы сталкива-
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емся с масштабными вызовами космоса, 
природных стихий, цивилизационных 
конфликтов различного рода, которые 
опережают нашу способность их предви-
деть и предотвратить во времени. Мы уже 
оказались в такой ситуации, когда больше 
нельзя игнорировать факты, ставящие 
под вопрос нашу уверенность в перспек-
тивах дальнейшего существования чело-
вечества. Неуверенность в завтрашнем 
дне, которая в бывшем СССР приписыва-
лась только гражданам капиталистиче-
ских стран, сегодня является состоянием 
большинства цивилизованного человече-
ства, особенно той его части, которая сле-
дит за выпусками новостей, где всевоз-
можные эксперты от науки и политики 
соревнуются в апокалипсических прогно-
зах ближайшего и отдаленного будущего.  

Следовательно, результаты философ-
ских размышлений о времени в его связи 
с деятельностью сознания уже не могут 
оставаться только эзотерическим знанием 
посвященных, а требуют своего примене-
ния в определенной социальной практи-
ке, связанной с формированием новой 
культуры обращения со временем. Созна-
тельное отношение ко времени, став кри-
терием эффективности социальных изме-
нений, позволит охватить всю целост-
ность отношений человека с миром – в 
природе, обществе, межличностном об-
щении, требуя совершенствования систем 
управления социальными взаимодейст-
виями и процессами взаимодействия об-
щества и природы для обретения уверен-
ности в готовности ответить на вызовы 
времени.  

Рост уровня культуры осознания вре-
мени невозможен без объединения усилий 
естественнонаучного и социогуманитар-
ного знания. В лице В.И. Вернадского мы 
находим яркий пример стремления науч-
ной мысли ХХ в. к такому объединению. 
Внимательное изучение биологической 
организации жизни, по его утверждению, 
существенно меняет представления о 
пространстве, времени, об энергии и дру-
гих основных элементах мироздания. Яв-
ления жизни необратимы во времени, что 
отличает их от безжизненных явлений, 
для которых время обратимо. Жизнь как 
таковая имеет собственное, специфиче-
ское движение, несводимое к физико-
химическим взаимодействиям. Сутью 
жизни является творческое становление, 
в котором есть место как новым условиям 
для жизни, так и новым жизненным 
формам, возникающим в результате са-
моорганизации. Не случайно, что под-
тверждение своим мыслям о существова-

нии особого биологического времени Вер-
надский обнаружил в философском твор-
честве А. Бергсона: «Чистая длительность 
есть форма, которую принимает последо-
вательность наших состояний сознания, 
когда наше “я” просто живет, когда оно 
не устанавливает различия между налич-
ными состояниями и теми, что им пред-
шествовали. Для этого оно не должно все-
цело погружаться в испытываемое ощу-
щение или идею, ибо тогда оно перестало 
бы длиться» [8, с. 93]. По мнению А. Берг-
сона, само по себе это течение не имеет 
никаких точек, отметин, по которым 
можно его реферировать, оно интуитив-
но, представляет собой чистую длитель-
ность. Его нельзя в обыденной жизни за-
метить, его можно только пережить. Та-
ким образом, согласно его представле-
нию, человек живет не во времени, он 
своей жизнью длит время, и, поскольку 
никаких внутренних свойств его заметить 
не может, принимает внешние отметки за 
течение времени, за причину, вызываю-
щую течение времени. Реальная длитель-
ность, по А. Бергсону, и есть сама челове-
ческая жизнь. 

В.И. Вернадский распространил по-
нятие Бергсона о длительности как реаль-
ном процессе жизни на все живое веще-
ство, поскольку человек неотделим от все-
го остального универсума, он «временит» 
одновременно с ним. Время у него «есть 
время реальное, проявляющееся в про-
цессе творческой эволюции жизни; оно 
выражается в научных явлениях и фак-
тах и как таковое может изучаться и в 
науке, и в философии… Здесь мысль 
Бергсона очень глубоко проникла в ре-
альное явление времени в его научном 
аспекте. Развитие этой стороны пред-
ставлений Бергсона сейчас в научной ра-
боте получает, мне кажется, большое зна-
чение… Время идет в одну сторону, в ка-
кую направлены жизненный порыв и 
творческая эволюция. Назад процесс ид-
ти не может, так как порыв и эволюция 
есть основное условие существования 
Мира. Время есть проявление – созидание 
творческого мирового процесса» [9, 
с. 109]. Человек в ноосфере является вы-
разителем природных процессов и вместе 
с тем своей деятельностью «очеловечива-
ет» природу, изменяет ее. В ноосфере 
должно осуществиться единство геобио-
социохронологической реальности в каче-
стве нового этапа эволюции живого ве-
щества во Вселенной. Единство времени 
человечества и природы предопределено 
самой «вселенскостью» жизни людей, в 
каком бы месте биосферы оно не находи-
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лись. Однако синхронизация ритмов при-
роды и общества, вне которой собственно 
и возникают экологические проблемы, 
может быть достигнута только путем 
единства всех людей в осознании ответ-
ственности за дальнейшее развитие био-
сферы во времени.  

Еще один мощный импульс новому 
пониманию значения времени был при-
дан исследованиями И. Пригожина, фи-
лософские взгляды которого на время бы-
ли изложены в написанной совместно с 
И. Стенгерс книге «Порядок из хаоса: но-
вый диалог человека с природой». Убеж-
даясь все больше в том, что мы живем в 
плюралистическом мире, отмечает При-
гожин, наука вновь открывает для себя 
время. Наука постепенно избавляется от 
такой основополагающей классической 
предпосылки своих исследований, как 
представление о том, что мир устроен 
просто и подчиняется обратимым во вре-
мени фундаментальным законам. Совре-
менные же исследования показывают, 
что важную роль во всех процессах игра-
ют необратимость, многовариантность, 
вероятность, случайность. Новое концеп-
туальное понятие о самоорганизации не 
может обойтись без времени. Время кон-
струируется в самом процессе самоорга-
низации, поскольку будущее не задано. 
Реальность открывается нам только в 
процессе активного построения, в кото-
ром мы участвуем. «Примечательно, что 
восприятие ориентированного времени 
возрастает по мере того, как повышается 
уровень биологической организации и 
достигает, по-видимому, кульминацион-
ной точки в человеческом сознании» [10, 
с. 369]. Осознание своей причастности к 
необратимым мировым процессам явля-
ется не субъективным впечатлением, от-
чуждающим нас от внешнего мира, а сво-
его рода указанием человеку на его со-
участие во всем, что происходит в мире. 
Любая деятельность ориентирована во 
времени, и с этой точки зрения человек 
занимает в мире особое положение. «Те-
перь мы знаем, – констатирует Пригожин, 
– что время – это некоторая конструкция 
и, следовательно, несет некую этическую 
ответственность» [10, с. 386]. 

Преодоление разобщенности естест-
веннонаучных и гуманитарных исследо-
ваний с помощью их вовлеченности в 
анализ времени человеческого бытия по-
зволяет более ответственно подходить к 
использованию результатов этих исследо-
ваний в социальной практике. Сознание 
того, что время принадлежит нам именно 
в той мере, в какой мы не уклоняемся от 

ответственности познать, понять, освоить 
его в своем индивидуальном и социаль-
ном опыте, позволяет формировать опти-
мистические варианты становления на-
шего будущего. При этом и уже ставшее 
прошлое обретает новый смысл как необ-
ходимое духовное наследие, без сохране-
ния и активного освоения которого мы 
утрачиваем свою временную целостность 
в истории. Историческое и есть такая 
конкретная и цельная реальность, в кото-
рой человек является одновременно и 
субъектом, и объектом истории, а на-
стоящее пребывает в прошлом и будущем.  

Например, в философии Н.А. Бердяе-
ва проблема исторического неразрывно 
связана с вопросом о специфике време-
ни. Различая время космическое, истори-
ческое и экзистенциальное, или «метаи-
сторическое», Бердяев подчеркивает, что 
уже историческое время, отличаясь от 
космического, направлено к грядущему, к 
новизне, в нем каждое событие неповто-
римо. А время экзистенциальное целиком 
зависит от напряженности переживаний, 
здесь нет различия между прошлым и бу-
дущим, концом и началом, но совершает-
ся вечная мистерия духа. Следовательно, 
необходимо именно духовными усилиями 
преодолевать эмпирическое, «дурное», 
«разорванное» время, в котором настоя-
щим «пожирается прошлое», само на-
стоящее, оказываясь ускользающе малой 
величиной, легко приносится в жертву 
будущему, а будущее становится культом, 
во имя которого различные теории исто-
рического прогресса приносят в жертву 
настоящее и предают забвению будущее. 
Истинная философия истории «есть фило-
софия победы истинной жизни над смер-
тью, есть приобщение человека к другой, 
бесконечно более широкой и богатой дей-
ствительности, чем та, в которую он 
ввергнут непосредственной эмпирией» 
[11, с. 17]. В истории осуществляется сво-
бода личности, а значит, существует и 
непредсказуемость исторического про-
цесса. Погруженная в объективирован-
ный, равнодушный к трагизму человече-
ского существования мир, личность спо-
собна осознать себя творческой субстан-
цией, могущей возвыситься над эмпири-
ческими условиями своего существова-
ния, во времени реализовать прорыв в 
вечность. История есть путь к иному миру 
и подготовление к нему человечества. 
«Разрывается связь времен, замкнутый 
круг мировой действительности перестает 
существовать; в него сливаются энергии 
иных ступеней действительности, история 
нашего мирового времени кончается и 
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потому только и приобретает смысл» [11, 
с. 160]. Но обретение смысла за предела-
ми мирового времени не может состоять-
ся без сознательных усилий поиска смыс-
ла в пределах мирового времени. Созна-
ние человека – сосредоточие сил, откры-
вающих и удерживающих смысл как вне-
временный абсолют для всего длящегося 
во времени. 

Мысль о том, что мир не устроен как 
законченная целостность, и поэтому в 
нем всегда найдется место для каждого, 
кто готов решиться на сознательное уси-
лие понять свое бытие во времени, на-
стойчиво проводится в философских ис-
следованиях проблемы сознания М.К. Ма-
мардашвили. Понять предназначение че-
ловека в этом мире выступает как задача 
для сознания установить какую-то связь 
или соотнесенность человека с иной ре-
альностью, помимо реальности, его окру-
жающей. В своей сущности сознание ха-
рактеризуется не только мгновенной ко-
ординируемостью множества связей и 
элементов, но и одновременно какой-то 
неведомой способностью удерживать эту 
координацию во все разрушающем пото-
ке времени. Жизнь человека есть усилие 
во времени по сохранению себя в акте 
сознания. Размышляя о сознании в его 
соотнесенности с цивилизацией, М.К. Ма-
мардашвили, опираясь на идеи Декарта, 
писал, что «возможность способна реали-
зоваться только мной при условии моего 
собственного труда и духовного усилия к 
своему освобождению и развитию (это, 
конечно, труднее всего на свете)… В веч-
но становящемся мире для меня и моего 
действия всегда есть место, если я готов 
начать все с начала, начать от себя, 
ставшего» [12, с. 110]. Почему все это 
важно именно в контексте понимания 
связи сознания и цивилизации? Навер-
ное, потому, что никакой гарантии со-
хранения цивилизации в объективно су-
ществующей реальности нет. Более того, 
как отмечает М.К. Мамардашвили, ХХ в. 
обозначил явную угрозу гибели цивилиза-
ции, противостоять которой можно толь-
ко умением мыслить. Последнее состоит в 
том, чтобы быть собой в следующий мо-
мент времени, «при этом то, что я есть 
сейчас, не вытекает из того, что я был пе-
ред этим, и то, что я буду завтра или в 
следующий момент, не вытекает из того, 
что я есть сейчас» [12, с. 114]. Цивилиза-
ция, сохраняясь этим усилием сознания 
по удержанию мысли в каждый момент 
времени, «как раз и обеспечивает, чтобы 
нечто пришло в движение и разрешилось, 
установился смысл, и ты узнал, что думал, 

хотел, чувствовал… Но тем самым циви-
лизация предполагает, следовательно, и 
наличие в себе клеточек незнаемого. Если 
не оставлять места проявлению не вполне 
знаемого, цивилизация, как и культура 
(что, по сути, одно и то же), исчезает» [12, 
с. 115].  

На наш взгляд, цивилизация, как 
наиболее высокий уровень социальной 
самоорганизации, может успешно разви-
ваться только в том случае, когда боль-
шинство индивидов, ее образующих (а в 
идеале все), обладает стратегией созна-
тельного отношения ко времени. Страте-
гией, в которой есть время для моего лич-
ного осознания себя в качестве необхо-
димого начала социальной целостности, в 
которой есть время «найти и обрести се-
бя» (Г.С. Батищев). Опираться такая стра-
тегия должна на устойчивую связь между 
коллективным временем и временем ин-
дивида, проводимую в каждом виде со-
циальной деятельности. Не человека надо 
поворачивать к обретению социального 
времени в своем сознании, а общество к 
сознательному отношению к индивиду-
альному времени человека. Преодолевать 
ограниченность пространства наличных 
омассовленных социальных отношений 
для овладения временем развернутого ре-
ального многообразия индивидуально-
стей. Во времени своего индивидуального 
развития человек всегда превышает со-
циальное, что для выдающихся людей за-
частую оборачивается трагедией непони-
мания и неприятия в своей современно-
сти. Большинство же, начиная свою 
жизнь во времени как неповторимую 
уникальность, для которой время детства 
наполнено громадностью возможностей в 
мире, проходя этапы социализации (та-
кие, например, как «всеобщее среднее об-
разование» в нашем обществе), утрачи-
вают свою «незаместимость» во времени, 
становясь деталями единого хронометри-
ческого механизма, принося себя в жерт-
ву культу точности физического времени. 
И мечтает «социально адаптированный» 
человек в своем сознании о том, чтобы 
найти время для чего-то важного, но не 
востребованного в повседневности, на 
что всегда не хватает времени: 

На свете счастья нет, но есть покой и воля, 
Давно завидная мечтается мне доля –  
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальнюю трудов и чистых нег. 

А.С. Пушкин 
Таким образом, несмотря на всю свою 

многовековую философскую историю, а 
скорее всего, благодаря этой истории, 
проблема времени продолжает удержи-
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ваться в поле нашего сознания во всем 
многообразии своих интерпретаций. И 
уже не столько специальное философское 
исследование времени требует своего 
осуществления, сколько сама философия 
как способность человека соответствовать 
«духовной ситуации времени» (К. Ясперс) 
ставится временем под вопрос. Филосо-
фия времени как формы сознания, прой-
дя через критику со стороны естествен-
нонаучного знания, обретя прагматиче-
скую направленность в исследованиях 
социальной философии и философии ис-
тории, оказалась так или иначе задейст-
вована во всех теоретических концепциях 
современного социогуманитарного зна-
ния. Теперь необходимо сделать следую-
щий шаг – утвердить в качестве мировоз-
зренческого и методологического начала 
желаемых социальных преобразований 
всю полноту и богатство душевно-духов-
ной жизни человека в его сознательном и 
ответственном отношении ко времени. 
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Проанализированы современные дискуссии вокруг возможности обоснования 
трансцендентальной философии, рассмотрены варианты аналитики языка и транс-
цендентально-прагматического подхода.  
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тальная прагматика К.-О. Апеля, критика современной философии эмпиризма. 

  
Различение в современной дискуссии двух направлений – эмпи-

рически-описательного и трансцендентально-философского – имеет 
совершенно концептуальный и оправданный характер. Это различие 
является фундаментальным в современной европейской дискуссии
относительно возможности обоснования актуальной значимости 
философии и ее предметной нормативности [1; 2].  

Обоснованная К.-О. Апелем трансцендентальная прагматика яв-
ляется своего рода попыткой разрешения возникшего спора. Вернуть
основополагающее доверие философскому разуму, избежав в ради-
кальной критике всевозможных форм релятивизма и скептицизма,
возможно только масштабным обоснованием его последнего нормати-
ва – переформулировкой основных сомнений философии относитель-
но идеи разума. 

Трансцендентальная прагматика в этом смысле является той свя-
зующей путеводной нитью, которая может защитить трансценден-
тально-философскую программу обоснования от всевозможной кри-
тики ее основ со стороны гегелевски ориентированной философии 
трансцендентного – герменевтики, всевозможных направлений нео-
позитивизма и прагматизма, продолжающегося неогегельянства в фи-
лософии права и философии политики. Это становится возможным,
если ее трансформация будет осуществляться с учетом позиции со-
мневающейся стороны, а философская реформа исходить из анали-
тических задач философии языка и теоретических целей современной
рефлексии. «Лингвистический поворот» задает именно такой поворот
для современной философии, подвергая ее языковому и семантиче-
скому пересмотру. Критика и защита трансцендентальной философии
перед лицом современной научной эмпирии и чрезмерной научной
рационализации разума есть необходимое требование философского 
мышления, следовательно, оно как определенное (трансцендентально-
философское) мышление не может быть всецело сведено к языку, се-
миотике или системе коммуникативной интерсубъективности. 

Г. Крингс, современный немецкий философ, в данном критиче-
ском споре о статусе трансцендентальной прагматики все же прав: 
она в любом случае есть всего лишь своего рода «институализирован-
ный посредник» между эмпирическим и трансцендентально априор-
ным мышлением [3] и не может «покрыть» всей основополагающей про-
блематики трансцендентальной философии. Трансцендентальная праг-
матика в состоянии лишь продемонстрировать априорные предпосылки
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эмпирического, и то в ключе все той же 
эмпирической необходимости и случайно-
сти. Она лишена того, чем обладает транс-
цендентальная философия, а именно: в 
собственных практических интересах ра-
зум стремится найти всеобщее обоснова-
ние объективной значимости априорных 
правил и норм в системе его теоретическо-
го и практического действования. Дискус-
сия по этому вопросу нашла отражение и 
в статьях К.-О. Апеля [4]. 

Нормативные же правила, которые 
учреждает апелевский вариант прагма-
тики языка, являются следствием транс-
цендентальной языковой игры и опреде-
ляются ситуативной (т. е. случайной) зна-
чимостью интерсубъективного понима-
ния, непонимания или даже недопонима-
ния. В любом случае, стало быть, речь 
идет о произвольном действии, которое, 
скорее всего, принадлежит к естествен-
ным причинам, нежели к свободной при-
чине. Трансцендентальная прагматика, 
таким образом, основывается на таких 
логических критериях, которые несут в 
себе перформативное противоречие и 
двойственность норм. А сам критерий 
«демаркации» выбора «лучшего» и «худше-
го» аргумента и действия, удовлетворяю-
щих условиям «успешности» (felicity 
condition, по Дж. Остину), имеет сугубо 
социальные корни и зависит от условных 
конвенций и легальных норм поведения, 
принятых в правовой системе общества.  

К.-О. Апель не согласен со своими оп-
понентами: он все же считает, что транс-
формация трансцендентальной филосо-
фии на основе прагматики языка и аргу-
ментативных стратегий остается в любом 
случае всегда возможной. Он убежден, 
что философия существует только для це-
лей коммуникативного сообщества, по-
этому ее следует понимать не как средст-
во поиска истины, но как непосредствен-
ный «великий разговор» (дискурс), в кото-
ром возможным становится не только сам 
эксперимент и его интерпретация, но и 
поиск «наиболее лучшего» аргумента и ар-
гументативной стратегии. Идею «комму-
никативного сообщества» немецкий фи-
лософ заимствует у американского логика 
и представителя прагматизма Ч.С. Пирса, 
преломляя в его семиотической проблема-
тике классическую идею субъекта транс-
цендентальной философии [5]. 

В трактовке трансцендентально-праг-
матического измерения философии  
К.-О. Апель, вслед за идеями Пирса, исхо-
дит из априорной фактичности коммуни-
кативного сообщества, заменяя кантов-
ский априоризм синтетических суждений 

измерением интерсубъективных предпо-
сылок понимания и поиска обоюдного 
(коллективного) консенсуса [6]. Он, как и 
Ю. Хабермас в проекте универсальной 
прагматики, смещает традиционный фи-
лософский интерес с проблематики позна-
ния и социального действия на уровень 
коммуникативной, обоснованной норма-
ми этического дискурса рациональности. 
Таким образом, понятие языкового a priori 
опосредствуется – до всякой коммуника-
ции – не только наличием языковой общ-
ности, но и легальными нормами этики 
коллективного поведения. В своей транс-
цендентальной аргументации прагматик 
опирается на хабермасовскую теорию ком-
муникативного действия [7] и программу 
обоснования дискурсивной этики [8], ме-
тодические принципы обоснования ре-
конструктивной прагматики [9]. В связи с 
этим парадигму коммуникативной ра-
циональности как попытку обоснования 
«конечности мышления» К.-О. Апель опре-
деляет в качестве основы для критики 
очевидной аргументации, поэтому всякая 
критика, если она не желает остаться бес-
содержательной и потерять свою норма-
тивную значимость, должна быть обосно-
вана хотя бы потенциально возможно. И 
такой нормативной базой обоснования 
может выступать только «интерсубъек-
тивно значимая» критика и самокритика. 

Разумеется, дискуссия вновь застави-
ла обратиться к основам философской 
критики, определить ее возможности и 
границы. Она выявила мотив прежнего 
убеждения, что сохранить силу и возмож-
ность критического принципа философии 
возможно только в том случае, если будет 
осуществлен «трансцендентальный переход» 
от догматизма и скептицизма, который в 
современных условиях выражается завет-
ной формулой перехода от философии соз-
нания и субъекта к философии языка. 
Кроме того, укрепились утверждения, что 
отрицание этой рефлексивной и трансцен-
дентальной очевидности, наблюдаемое в 
традиционной теории познания и класси-
ческой эпистемологии, будет всякий раз 
ввергать философию в перформативное 
противоречие с теорией познания и ме-
тафизикой. 

Как ни парадоксально выглядит это 
на первый взгляд, но в философии про-
должительное время слишком часто экс-
периментировали с различными, проти-
воречащими друг другу метафизическими 
и теологическими дискурсами. Отсюда 
смысл и понятие реального аргумента не-
сколько трансформировались, и он стал 
означать, по существу, синоним некой 
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реальной фактичности. Негативность та-
кого «реализма» очевидна. Односторон-
ность определяется физикалистской ос-
новой, выразившейся в онтологическом 
реализме, материализме и эмпиризме. 
Критика натурализма, разумеется, воз-
можна только в русле трансценденталь-
ной философии. В этом смысле хайдегге-
ровскую трансцендентальную формали-
зацию критической философии И. Канта 
и феноменологии Э. Гуссерля можно счи-
тать первым опытом новейшего форму-
лирования трансцендентальных задач и 
целей прагматической аргументации. 
Апель в данном случае справедливо счи-
тает основателя фундаментальной онтоло-
гии «радикальным языковым прагмати-
ком» [10] в постметафизической филосо-
фии XX в. 

Открытие «фактического измерения 
противоречивой действительности», по 
мнению К.-О. Апеля, есть своего рода 
«путь возвращения» к истокам трансцен-
дентальной философии, или, как его оп-
ределяет сам философ, путь «ре-трансцен-
дентализации» современной философии 
[11]. И этому можно найти достаточно 
подтверждений. В интерпретации И. Кан-
та Апель восходит к хайдеггеровскому 
прочтению «Критики чистого разума». 
Лейтмотивом его анализа, однако, стано-
вится не онтологическая реконструкция 
саморефлексивной способности субъекта, 
но реконструкция дискурсивных условий 
исполнения (Darstellung und Mitteilung) 
«идеального субъекта коммуникации», ис-
торически ограниченного материальными 
потребностями, интересами познания и 
этикой рациональных норм (реального и 
идеального коммуникативного сообщест-
ва). Г. Крингс все же прав в этой дискус-
сии, что преимущество философской 
прагматики языка ощутимо лишь в тео-
ретическом решении спорных проблем, 
например, чтобы прояснить, что понима-
ется под «эмпирическим и априорным» 
основанием, но обосновывает она свои 
трансцендентальные претензии все же 
«ценой потери свободы» [12]. Простая за-
мена прямых интенций «сознания вооб-
ще», доставшихся в наследство от преж-
ней классической философии сознания и 
трансцендентализма, новым – постне-
классическим прагматическим утвержде-
нием объективизма, выраженного макси-
мой «прагматической свободы», вряд ли 
может рассматриваться в качестве удач-
ной попытки трансформации трансцен-
дентальной философии. Не есть ли это 
всего лишь «квази-трансцендентальная» и 
«формальная» инверсия? Ведь остается 

непроясненным основной вопрос всякой 
трансцендентальной философии: что оп-
ределяется в качестве трансценденталь-
ного субъекта и кто этот формальный 
субъект, принимающий «конечные реше-
ния» – отдельный человек, общность ком-
муникантов, сообщество ученых, государ-
ство или Бог? Что означает в данном слу-
чае префикс «до-», «pre-» в понятиях до-
коммуникативного, до-дискурсивного и 
до-речевого условий? 

В принятии ответственных решений 
не может быть логики двух норм, в лю-
бом случае критерием правильного реше-
ния может быть только одно условие. В 
практическом плане нравственного выбо-
ра такой отличительный знак – свободное 
волеизъявление в пользу как «лучшего», так 
и «худшего» действия. Для И. Канта подоб-
ное условие должно всегда (трансценден-
тально, во всех местах и во всякое время) 
сохранять свою значимость и объективную 
очевидность. Следовательно, только оно 
может обладать необходимым, обязатель-
ным и всеобщим измерением законности и 
действительности. Возможность полагания 
трансцендентальной идеи свободы есть 
своего рода априорное основание для лю-
бой подобной конкретизации. 

Именно в этой точке сопряжения со-
временной дискуссии и пролегает та 
грань, которая отделяет двусмысленность 
постметафизической критики, исходящей 
как от аналитической философии и гер-
меневтики, так и критической деконст-
рукции Ж. Дерриды, М. Фуко и Р. Рорти. 
Справедливо в данной критике то, что 
она заостряет до предела философскую 
проблему истины: феноменологическое 
чувство очевидности – необходимое, но 
все же недостаточное условие. Правда, на 
это еще в свое время указывал в «Логико-
философском трактате» Л. Витгенштейн, 
когда он признал тотальную ограничен-
ность языка и его потенциальную неспо-
собность описать факт во всем его объе-
ме, не прибегая к семантической и логи-
ческой тавтологии. Логически и лингвис-
тически любая очевидность должна быть 
для нас всегда прежде всего понятийно 
выраженной. 

В этом плане философия языка Л. Вит-
генштейна имеет трансцендентальное 
намерение показать, что всякое досто-
верное знание (уверенность, навыки и 
умения, несомненность, вера) становится 
очевидным только посредством «здравого 
смысла» и жизненного опыта [13]. Однако 
в своем трансцендентальном проекте ло-
гик переводит кантовскую априорность 
аналитических и синтетических сужде-
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ний в языковое априори, а тематику 
трансцендентальной очевидности предла-
гает рассматривать в контексте возмож-
ных условий осуществления «языковых 
игр». Неудивительно, что современные 
попытки постмодернистов, отчасти сфор-
мированные под воздействием филосо-
фии жизни Ф. Ницше и аналитики бытия 
М. Хайдеггера, свести претензию фило-
софии на значимость к простой игре слов 
и жанровым приемам языковых игр, со-
измеряемым с онтологическими формами 
жизни, наталкиваются на те же самые 
логические трудности и проблемные апо-
рии, что и их деструктивные предшест-
венники: аргументация и ее значимость 
феноменологически обусловливаются оче-
видностью форм исторической и ситуа-
тивной изменчивости, замкнутостью «кон-
цептуальных каркасов» и множественной 
несоизмеримостью философских дискур-
сов. Прагматическое противоречие, ввер-
гающее авторов современных теорий в 
постоянное действенное противоречие с 
собственными положениями и текстами, 
порождает в итоге нетерпимость относи-
тельно конкурирующих программ. 

Кризис современного трансцендента-
лизма в немецкой философии, как видим, 
связан с попыткой новой переформулиров-
ки понятия «чистой» субъективности и пре-
одоления общемировоззренческой пред-
посылки философии как критики субъек-
тивных норм и общественной идеологии. 
Но в том и в другом случае эти «испраши-
вающие друг друга» попытки, развивае-
мые в философском дискурсе современ-
ности, оказываются концептуально свя-
занными между собой единой постгегелев-
ской платформой «конца философии» и 
«начала идеологий». Если К.-О. Апель счи-
тает, что современный образ европейского 
мышления отягощен в основном реминис-
ценциями анализа языка М. Хайдеггера и 
герменевтики, то Ю. Хабермас справедли-
во усматривает в этом постметафизиче-
ский мотив всей современной философии, 
исходящий от младогегельянских и мар-
ксистских устремлений критики разума и 
критики общественной идеологии. 

В контексте реконструкции кантов-
ской трансцендентальной философии од-
нородность послегегелевского языка ста-
новится очевидной. И это не только тео-
ретический вопрос истинности логиче-
ских посылок, но и вопрос, имеющий 
чисто практическое значение: понимание 
зависит не только от переменчивых кон-
текстов аргументации и исторической 
значимости философских дискурсов, но и 

от морального настроя спорящих сторон. 
Формирование возможного коллектив-
ного консенсуса, о котором сегодня про-
должает дискутировать современная 
философская общественность, имеет все 
же, кроме логической составляющей, 
еще и этический аспект. Кантовский за-
мысел критики и трансцендентальной 
рефлексии, как видим, задает всякий раз 
философскому разговору новый оборот. 
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Особенность развития социально-философской мысли в России 

ХХ в. определили идеологические запреты и господство догматическо-
го марксизма в советский период. Это заставило социологию в каче-
стве онтологии социального принять тот факт, что в основе социаль-
ных процессов лежат принципы, разработанные в рамках советского 
исторического материализма. О выборе же между разными концеп-
циями не могло быть и речи. Однако, приняв официально в качестве
онтологии исторический материализм, российские социологи негласно 
и неофициально, не обозначая этого в своих исследованиях, придер-
живались концепций эмпирического реализма, в особенности функ-
ционализма, хотя и доработанной и расширенной его версии. Повлиял
на это, по всей видимости, и факт участия российских социологов в 
III Международном конгрессе социологов (Голландия), где они познако-
мились с практическими исследованиями в рамках популярного тогда 
системного функционализма Т. Парсонса. В качестве особой черты со-
циально-философской и социологической мысли 1960–1970-х гг.
А.Г. Здравомыслов назвал «отвращение от философской риторики об 
обществе в целом» [1]. 

Сегодня ведется постоянная дискуссия о применимости западных
теоретических конструкций к изучению российской действительно-
сти. Примерно такая же дискуссия проходила и в США во второй по-
ловине ХIХ в., когда распространение идей позитивной социологии 
О. Конта наткнулось на сопротивление протестантской ортодоксии.
Позиция невозможности использования «западной социологии» в Рос-
сии ХХI столетия также имеет своим источником ортодоксию, опи-
рающуюся на представление о самодостаточности российского со-
циума, и смыкается с традициями славянофильства. 

В этом месте российской социологии необходимо как раз сослать-
ся на социальную философию, онтологию социального, выйти на бо-
лее высокий уровень обобщения. Однако в российской социальной 
науке это направление очень молодо, не имеет под собой никакой 
концепции или традиций, марксистская традиция практически пол-
ностью отвергнута, переосмысление западного же опыта идет медлен-
но. Вместо разработки социальной философии, появляется «социоло-
гия социологии» или «социология знания», фактически цель которых –
перевод работ западных социологов и адаптация их к российской дей-
ствительности под лозунгом мультипарадигмальности социальных наук,
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что, по сути, означает конвенциональную 
позицию, опасность которой подчеркивал 
еще А.У. Гоулднер на примере кризиса за-
падной социологии [2]. 

В результате онтологическое, эписте-
мологическое и методологическое направ-
ления оказываются разобщенными и про-
тиворечащими друг другу. Официальная 
позиция касательно онтологии в социаль-
ных науках, особенно в социологии, раз-
мыта: существуют или не существуют не-
транзитивные объекты социальной реаль-
ности, да и сама социальная реальность? 
На этот вопрос нет четкого ответа. Другие 
концепции и подходы исследования, осо-
бенно со стороны трансцендентального 
идеализма (феноменологии, этнометодо-
логии, социального конструктивизма), 
фактически рассматриваются как побоч-
ная альтернатива, представленная в за-
падной социально-философской мысли, 
но неприменимая в большинстве случаев 
к российской действительности. 

У. Аутвейт, опираясь на работы Р. Бха-
скара, дает характеристику ситуации, 
сложившейся в теории науки, и утвер-
ждает существование трех фундамен-
тальных позиций исследователя [3]: 

1. Классический эмпиризм: последни-
ми предметами научного познания явля-
ются элементарные события. 

2. Трансцендентальный идеализм: яв-
ляются предметами познания модели, 
идеальные формы естественного порядка 
и т. п. Мир природы становится конст-
рукцией человеческого разума, или в со-
временной интерпретации – инструкцией 
научного сообщества.  

3. Трансцендентальный реализм: счи-
тает предметами научного познания 
структуры и механизмы, которые порож-
дают явления, и знание произведено 
внутри социальной практики науки. 
Предметы познания не являются ни про-
сто феноменами (эмпиризм), ни конст-
рукциями, которые навязаны явлениями 
(идеализм), но они есть реальные структу-
ры нашего опыта и условий, обеспечив-
ших к ним доступ.  

Разделяя человеческое действие, бе-
рущее начало в соображениях людей, и 
управляющие деятельностью социальные 
структуры, трансцендентальный реализм 
утверждает наличие «онтологической про-
пасти» между обществом и индивидами. 
Больше нельзя говорить, что структуру 
создают люди как агенты: если общество 
исторически предшествует индивидам, то 
возможны только процессы воспроизвод-
ства и трансформации. Так, структура 
власти воспроизводится без применения 

власти, а власть применяется в отсутст-
вие какого бы то ни было конфликта.  

Сам Р. Бхаскар дает следующие осно-
вания своей философии: «Шла очень 
энергичная теоретическая дискуссия, 
связанная с концепциями Куна, Фейера-
бенда, Лакатоса и т. д. Я нашел это очень 
интересным. Эти теоретики ставили под 
сомнение стандартные ортодоксии эмпи-
рики и разрабатывали сторону, которую я 
называю транзитивным или эпистемоло-
гическим аспектом науки. Однако им 
практически нечего было сказать, разве 
что косвенно об онтологии, т. е. теории 
бытия. Они в основном оставили онтоло-
гию эмпирического направления нетро-
нутой… Я нашел некоторые подсказки о 
возможной альтернативной онтологии в 
работах таких людей, как Ром Харр (Rom 
Harre), которые двигались в реалистском 
направлении. Они могли немного расска-
зать о транзитивных измерениях, но у 
них были критически-дедуктивные, номо-
логические модели объяснения. Неявно 
они ставили под сомнение достаточность 
оснований концепций Юма, Гемпеля, 
Поппера. То, что я сделал в “Реалистиче-
ской теории науки” и других работах, так 
это поставил под сомнение необходимость 
этих теорий, которые доминировали в 
эмпиризме и анти-эмпиризме. В частно-
сти, я сделал это повторно через акценти-
рование внимания на онтологии и прида-
ние ей определенного нового содержания 
и формы» [4]. 

Трансцендентальный реализм рас-
сматривается Бхаскаром как особая 
форма реализма. Этот философский под-
ход, который отстаивает освободитель-
ный потенциал рациональных (научных и 
философских) исследований в отношении 
как позитивистской в широком смысле, 
так и «постмодернистской» проблемы. Его 
манифест – это осознание реальности ес-
тественного порядка, событий и дискур-
сов социального мира. Это означает, что 
«мы сможем лишь понять – а значит, и 
изменить – социальный мир, если мы оп-
ределим структуры, которые порождают 
эти события и дискурсы… Эти структуры 
не являются очевидными в обозримой 
модели событий; их можно распознать 
только в практических и теоретических 
исследованиях социальных наук» [5]. Ге-
неративные механизмы, действующие в 
области реального, существуют независи-
мо от моделей событий, но способны по-
рождать их. Отношения в социальном 
мире порождают поступки. Область фак-
тического состоит из этих событий и по-
ступков. Следовательно, фактическое – 
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это область, в которой происходят наблю-
даемые события или их наблюдаемые мо-
дели. Область эмпирического состоит из 
того, что мы испытываем; следовательно, 
это область пережитых нами событий. 
Р. Бхаскар утверждает, что «реальные 
структуры существуют отдельно от фазы 
фактических моделей событий. В сущно-
сти, это происходит лишь потому, что в 
последнем необходимо проводить экспе-
рименты, и только с помощью первых 
наши действия приобретают смысл. По-
добным образом это может представлять 
собой состояние интеллигибельности вос-
приятия, что события происходят незави-
симо от опыта. И опыт часто (с эпистемо-
логической точки зрения) находится “вне 
фазы” событий – например в случае, если 
они неверно определены. Отчасти вслед-
ствие этой вероятности ученому необхо-
димо специальное образование и подго-
товка. Так, я утверждаю, что то, что я на-
зываю областями реального, фактическо-
го и эмпирического, являются отдельны-
ми друг от друга областями» [6]. 

Трансцендентальный реализм, таким 
образом, утверждает, что реальный мир 
многослоен и неоднороден. Он состоит из 
многообразия структур (генеративных 
механизмов), которые порождают проис-
ходящие и непроисходящие события. Со-
циальная реальность, в свою очередь, 
является реальностью особого рода, ко-
торая порождает события в обществе и 
общественной жизни. С позиции эписте-
мологии, реалистический подход является 
непозитивистским, т. е. ценности и фак-
ты в нем тесно связаны, и эту связь слож-
но разорвать. 

Р. Бхаскар при обосновании сути реа-
лизма начинает с вопроса «Какие свойст-
ва обществ могли бы сделать их для нас 
возможными объектами познания?» С 
этой точки отсчета началась и концепция 
Э. Дюркгейма. Вместо того чтобы приме-
нять социологические методы к изучению 
индивидов, социологи должны обследо-
вать социальные факты – те аспекты со-
циальной жизни, которые упорядочивают 
наши действия в качестве индивидов. 
Поэтому социальным фактам также свой-
ственна принудительная власть [7]. Как и 
Дюркгейм, Бхаскар полагает, что общест-
ва обладают реальностью особого рода, 
т. е. общество представляет собой нечто 
большее, чем просто действия и интересы 
его отдельных членов. То есть общества не 
сводимы к людям, социальные формы яв-
ляются необходимым условием любого ин-
тенционального акта, их предсуществова-
ние основывает их автономию как воз-

можных объектов научного исследования, 
их причиняющая сила основывает их ре-
альность. Есть тут особое восприятие этой 
реальности, отличное от других форм по-
знания, – то, что Ч. Райт Миллс назвал со-
циологическим воображением, которое 
можно расширить и обозначить как соци-
ально-реалистическое воображение. Эта 
форма познания требует прежде всего 
«исключить себя» из рутины повседневной 
жизни для того, чтобы взглянуть на детали 
этой жизни по-новому. 

Однако Р. Бхаскар не останавливает-
ся на постулировании реальности, и сле-
дующее его утверждение звучит так: «Это, 
в свою очередь, влечет за собой транс-
формационную модель социальной ак-
тивности, общество есть и вездесущее 
условие (материальная причина), и не-
прерывно воспроизводимый результат 
человеческой деятельности» [8]. В свою 
очередь, это дальнейшее развитие мысли 
социальных конструктивистов и Гидден-
са. «Изучать структурацию социальной 
системы, – пишет Гидденс, – значит изу-
чать способы, которыми эта система че-
рез применение интегративных правил и 
средств, а также в контакте непредви-
денных последствий, организуется и вос-
производится во взаимодействии» [9]. С 
точки зрения Э. Гидденса, структура – это 
не статичная система как некая кристал-
лическая решетка, а своеобразный набор 
правил или программ, определяющих 
трансформацию практик. Эти правила 
отличаются своей дуальностью, т. е. они 
одновременно являются и результатом, и 
условием действия индивидов. Социаль-
ная структура благодаря своему импера-
тивному характеру оказывается и вне 
субъекта, и внутри него; выступает и как 
возможность действия, и как его реальное 
воплощение. 

Концепция реализма состоит в том, 
что люди в своей сознательной дея-
тельности по большей части бессозна-
тельно воспроизводят (и попутно пре-
образуют) структуры, обусловливаю-
щие их самостоятельные «производст-
ва». Так, люди вступают в брак не для то-
го, чтобы воспроизвести нуклеарную се-
мью, и работают не для того, чтобы под-
держать жизнь капиталистического хозяй-
ства. Тем не менее семья и хозяйство яв-
ляются непреднамеренным последствием 
(и неизбежным результатом, равно как и 
необходимым условием) их деятельности.  

Подлинной философией обществен-
ных наук («философией для обществен-
ных наук») оказывается «умеренный нату-
рализм» («qualified naturalism»). Суть этого 
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направления состоит в установлении 
«предельных» принципов объяснения все-
го существующего, где природа рассмат-
ривается в качестве единственного суб-
станциального начала. Учитывая эти мо-
менты, Рой Бхаскар предлагает три «он-
тологических ограничения возможного 
натурализма»: 

1) социальные структуры в отличие от 
природных структур не существуют неза-
висимо от видов деятельности, которые 
они регулируют; 

2) социальные структуры в отличие от 
природных структур не существуют неза-
висимо от понимания (conceptions) деяте-
лями того, что они совершают, осуществ-
ляя свою деятельность;  

3) социальные структуры в отличие от 
природных структур могут быть лишь от-
носительно устойчивыми. 

Проводимое Бхаскаром различение 
между причинной взаимозависимостью 
(социальных структур и человеческих 
представлений о них), с одной стороны, и 
экзистенциальной нетранзитивностью, 
которая представляет собой априорное 
условие исследования и применяется 
равным образом как к природной, так и к 
социальной сфере – с другой. Оба эти 
принципа нужны реалистской социальной 
науке в противоположность позитивизму, 
отрицающему взаимозависимость, и гер-
меневтическим теориям, отрицающим 
нетранзитивность. Герменевтика, однако, 
права, обращая внимание на преимуще-
ственную важность смыслов для социаль-
ных наук и то обстоятельство, что смыслы 
должны быть поняты, а не просто зареги-
стрированы и измерены. К этому следует 
добавить практические сложности изме-
рения и эмпирической проверки в соци-
альных науках: фактическую бесполез-
ность проведения экспериментов и не-
возможность их завершения, а также не-
обратимость большинства социальных 
процессов.  

Согласно теории реализма, общество 
и институты внутри него не должны вос-
приниматься как независимо сущест-
вующие реалии, о которых мы порождаем 
символы. Скорее, они сами – символы, 
которые мы описываем при объяснении 
определенных проблемных ситуаций. Так, 
понятие тредюниона или университета 
следует трактовать как теоретическое по-
нятие, оправдываемое его объяснитель-
ной силой, а не как описательное поня-
тие, оправдываемое его соответствием 
независимой реальности. Считается, что 
формы социального и естественно-науч-
ного объяснений одинаковые, но их онто-

логические предпосылки и метафизиче-
ские структуры совершенно разные. За 
символами действительности, которые 
придуманы в целях объяснения в естест-
венных науках, кроется реальный мир 
действенных вещей, но за символами, 
придуманными для объяснения социаль-
ных взаимодействий посредством соци-
альных действий, не лежит ничего, кро-
ме самих действователей, их приспосо-
бительного поведения и идей. В этом 
фундаментальное отличие трансценден-
тального реализма от функционалистских 
направлений, и на этом же постулате, по 
сути, построено все социально-философс-
кое творчество Ж. Бодрийяра, особенно 
это касается идеи симулякров.  

Притязания реализма не в том, что-
бы любая конкретная наука в ее тепе-
решнем виде действительно отразила бы 
объективные структуры природной или 
социальной реальности, но просто в том, 
что он осмысленно и прагматически по-
лезно полагает существование таких 
структур, как возможных объектов на-
учного описания. И еще раз: сходство реа-
лизма с прагматизмом и его сопротивле-
ние более предписывающим, норматив-
ным философским теориям проявляется в 
отстаивании их положения, что выбирать 
между альтернативными описаниями – 
это в основном дело отдельных наук. 

Данное положение выражает реали-
стическую позицию, равно отстоящую как 
от модернистского восхваления науки, так 
и от постмодернистского осуждения ее, 
позволяет предположить необходимую 
связь между «реализмом повседневности», 
точкой зрения «золотой середины» и опре-
деленным вариантом философского реа-
лизма, метатеоретической точкой зрения. 

Основные положения в таком случае, 
резюмирующие отношение критического 
трансцендентального реализма к прочим 
направлениям социально-философской 
мысли, будут следующими: 

1. Основные усилия реалистической 
критики позитивистской и неокантианской 
метатеории направлены против их тенден-
ции сводить онтологию к гносеологии и 
обеих в конечном счете – к методологии. 

2. Общественные науки требуют мно-
жественности методологических подходов 
не меньше, чем естественные. О достоин-
ствах этих подходов можно судить только 
по практике наук и степени, в какой они 
обогащают понимание социального мира. 

3. Оставляя за каждой теоретической 
точкой зрения свободу выбора онтологи-
ческих установок и адекватных им мето-
дологических постулатов, утверждается, 
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что только реализм как метатеоретиче-
ская позиция создает возможность ра-
циональной дискуссии относительно кон-
курентных метатеорий, представленных 
прагматизмом и конвенционализмом. 

Сам Аутвейт утверждает, что общест-
венные науки переживают драматические 
изменения в течение последних 20 лет и 
затрагивают понимание собственной при-
роды общественных наук и их методов. Он 
даже усиливает это утверждение: «Эта си-
туация отражает распространение среди 
социологов и представителей других обще-
ственных наук ощущение, что обществен-
ная теория требует радикального переос-
мысления. В этом случае в качестве ис-
ходного остается вопрос: «Какие свойства 
обществ могли бы сделать их для нас воз-
можными объектами познания?» [10]. 

В таком случае и плюралистическая 
установка современной российской ака-
демической социологии и социальной фи-
лософии означают, что идет напряжен-
ный творческий процесс переопределения 
доминирующих теоретических направле-
ний в социологии с тем, чтобы они при-
обретали значимость с точки зрения ана-
лиза российской социальной реальности в 
ее политическом, экономическом и куль-
турном измерениях. Но несомненно и то, 
что тут необходим вектор и адекватность, 
для чего нужно проделать серьезную ра-
боту в рамках социальной философии, 
потому что терпимость конвенционализ-
ма грозит невозможностью выхода на 

этот уровень обобщения и субъективным 
релятивизмом.  
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 «ВРЕМЕНЕНИЕ» В СТРУКТУРЕ ФЕНОМЕНА 
В РАБОТЕ М. ХАЙДЕГГЕРА «ВРЕМЯ И БЫТИЕ»  

Анализируется «временение» как ключевой элемент в структуре феномена. 
«Временение» в концепции феномена М. Хайдеггера играет ключевую роль, опре-
деляя направленность феномена. Специфическое переживание «временения» связа-
но с феноменом как переживанием, обусловленным внутренним миром человека.  
 
Ключевые слова: «временение», индивидуальность, присутствие, самость. 

  
Обращение к проблеме феномена в антропологическом контексте в 

работе Мартина Хайдеггера «Время и бытие» позволяет выявить «вре-
менение» как ключевое понятие. В концепции Хайдеггера индивиду-
альность определена временем своего существования. Рассматривая 
проблему присутствия, Хайдеггер определяет движение экзистенции 
внутри присутствия. Основой движения является «временение». Его 
можно было бы определить как время экзистенции, обозначив тем са-
мым отличие от физического времени. Временение определено буду-
щим, которое на уровне индивидуальности включает в себя ожидание
и надежду. Феномен определен его будущим состоянием, экзистенция 
определяет мир из будущего, а не из прошлого и настоящего. Это мо-
жет быть собственное будущее, определенное индивидом и несобствен-
ным будущим, которое впоследствии становится собственным в ре-
зультате принятия. «Исходная и собственная временность временит из
собственного будущего, а именно так, что оно, настающеe бывшее,
впервые пробуждает настоящее. Первичный феномен исходной и соб-
ственной временности есть будущее» [1, с. 329]. Таким образом, клю-
чевым в схеме Хайдеггера становится временение с акцентуацией на
будущее время. В настоящем происходит падение экзистенции. Схема
этого падения связана с тем, что в обыденности, идущей от прошлого
опыта, преобладает забота, подручность. Более того, наличность как 
суммарное достижение прошлого опыта не предполагает экзистенции,
хотя путем повторения предполагает повторение прошлого успеха и
состояния. Забота как составляющая мира, определяемая из прошлого,
подавляет временение как другую составляющую мира, определяемую 
экзистенцией из будущего. Это подавление происходит в силу исполь-
зования уже имеющихся подручных средств. Смысл падения присутст-
вия и состоит в том, что в экзистенции доминирует будущее, а в мире, 
обыденности – прошлое и подручность под видом заботы о человеке. 
Таким образом, будущее по мере включения в мир все более превраща-
ется в повторение прошлого. В конечном виде это будущее и сохраня-
ется как бывшая возможность, как пустое, но бывшее желательным 
ожидание, или в момент самого действия как временение, исходно от-
личающееся от подручных средств, его исполняющих. А так как сред-
ства вносят в реализацию прошлое, то в мире все меньше становится
будущего, а значит, и присутствия человека. 

Хайдеггер, рассматривая проблему времени в соотношении с про-
блемой экзистенции, выводит два вида временения. Временение эк-
зистенциальное часто бывает экстатическим, оно совершается во
времени мгновения. Существует также временение актуального, воз-
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никающее в обыденности. Понятие экста-
тического временения происходит от по-
нятия экстаза. Экстаз – это прыжок, со-
вершаемый экзистенцией, его можно по-
нимать и как «выпрыг» из обыденности, 
проникновение мечтания и ожидания, 
идущего из будущего в обыденность. Экс-
таз совершается в «мгновение-ока», это 
момент индивидуального времени, тесно 
связанный с самостью, которая определя-
ет длительность и направленность «мгно-
вения-ока». Это особенное время собст-
венного бытия, оно активно, это реши-
тельный прорыв присутствия в мир, ко-
гда решительность не зависит от налич-
ного, подручного, а определена сама по 
себе или собственным экзистенциальным, 
способным появиться в экстазе. В отли-
чие от времени экстаза – «мгновения-ока», 
в подручном существует секунда как за-
фиксированный извне отрезок времени. 
«Мгновение-ока» представляет собой ин-
дивидуальное время, в отличие от секун-
ды оно может иметь различную длитель-
ность в индивидуальном переживании в 
зависимости от психического и эмоцио-
нального наполнения мгновения. Секунда 
же как время актуальное представляет 
собой строго внешне определенный для 
индивида отрезок времени. Таким обра-
зом, Хайдеггер противопоставляет экста-
тическое собственное настоящее в «мгно-
вении-ока» несобственному настоящему 
или актуальности. «В отличие от мгнове-
ния-ока как собственного настоящего не-
собственное мы называем актуализаци-
ей. Формально понятое, всякое настоящее 
актуализирующе, но не всякое “мгновен-
но-очно”. Когда мы применяем выраже-
ние актуализация без добавления, всегда 
подразумевается несобственная, безмгно-
венноочно-нерешительная. Актуализация 
впервые прояснится лишь из временной 
интерпретации падения в озаботивший 
“мир”, имеющего в ней свой экзистенци-
альный смысл. Поскольку однако несобст-
венное понимание набрасывает способ-
ность быть из могущего-озаботить, то 
значит, оно временит из актуальности. В 
отличие от этого мгновение-ока временит, 
наоборот, из собственного будущего» [1, 
с. 338]. Экстаз у Хайдеггера приобретает 
характер ответа собственного бытия на 
несобственное, неподлинное. Он может 
перевести несобственное бытие другого в 
подлинное бытие себя, может означать 
переживание бытия другого как подлин-
ного, как подобного своему ожидаемому 
будущему. Экстаз становится точкой про-
рыва собственного бытия из будущего в 
настоящее. Экстаз также может быть пе-

реходом чужого в собственное. Прорыв 
носит характер внезапности, он всегда 
осуществляется вдруг, как некий прыжок. 
Внешняя форма представляет собой ин-
тенсивное эмоционально окрашенное пе-
реживание. Интенсификация пережива-
ния достигается путем нацеленности на 
будущее. Так что будущее как временение 
становится источником специфического 
переживания, которое может быть слабо 
связано с окружением человека и обу-
словлено его экзистенцией.  

Таким образом, специфическое пере-
живание временения мы связываем с фе-
номеном как переживанием, обусловлен-
ным внутренним миром человека.  

Хайдеггер рассматривал экстаз как 
некое мгновенное состояние, толчок чело-
века к самости. Кроме того, экстатическое 
переживание связано с большой дистан-
цией времени или пространства. Если пе-
реживание охватывает ближайшее время 
и пространство, ближайшие цели и дейст-
вия, то вероятность экстаза мала. Экстаз 
можно рассматривать только в более дли-
тельном временном или пространственном 
отрезке. Хотя и не масштаб времени или 
пространства, а выход за пределы налич-
ного мира дает его возможность.  

Применимо к феноменам любви и 
смерти это означает, что экстаз исходит от 
отдаленного прошлого в форме памяти о 
пережитом и с необходимостью включает 
в себя отдаленное будущее. Отдаление же 
понимается как разрыв с актуальностью. 
Можно согласиться с Хайдеггером, что 
именно отдаленное будущее (или времене-
ние) определяет механизм экстаза. Бли-
жайшее прошлое и ближайшее будущее 
соотнесены с актуальностью, и если экстаз 
определен ближайшим будущим, то возни-
кает забывание и падение экзистенции.  

Итак, разрыв с актуальностью проис-
ходит при включении в состояние челове-
ка отдаленнего будущего и пространства, 
которое в актуальную ситуацию не вхо-
дит. Отдаление от актуальности приводит 
к осмыслению ситуации в терминах под-
линности и неподлинности, которые свя-
заны с переоценкой ситуации в терминах 
смысла своего существования. Таким об-
разом, экзистенция порождает переоцен-
ку актуальности, разрывает ее. Таким 
способом возникает новая ситуация при-
сутствия, связанная с интенсивными пе-
реживаниями не окружающего мира, а 
экзистенции. 

Хайдеггер выделяет два сценария 
развития послеэкстатического присутст-
вия. Первый сценарий – это падение эк-
зистенции, что означает возвращение к 
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неподлинному существованию, т. е. к за-
мещению переживания экзистенции пе-
реживаниями текущего момента. Когда 
экстаз исходит из несобственного про-
шлого, то в переживании подлинности он 
переживается как собственное или по-
добное собственному, он становится сво-
им, что в итоге может означать как утра-
ту самости, так и новый вектор ее разви-
тия. Причем этот процесс может носить 
циклический характер, когда увлечение 
чем-то новым и наступление нового экс-
таза, опять-таки носящего несобственный 
характер, приводит к новому забыванию 
себя, что возобновляет падение, хотя по-
рождает переживания, родственные пе-
реживанию самости.  

Второй сценарий – когда экстаз исхо-
дит из собственного. В этом случае про-
исходит возобновление и продолжение 
себя, это есть переход к подлинному су-
ществованию. Временение из будущего 
задает ситуацию напряжения внутри ин-
дивидуальности. Это состояние, возмож-
но, менее яркое по переживанию и ха-
рактеру ситуации вне человека, но более 
напряженное внутри самого человека.  

Два типа экстаза показывают сходст-
во переживаний развития самости и ее 
подмены. Здесь уже следует разделять не 
временение из будущего или прошлого, 
которое использует Хайдеггер, но време-
нение собственного от временения чужо-
го. Собственное временение, помимо вре-
менных схем, задействует еще собствен-
ную уникальную схему повторения себя 
самого в присутствии, т. е. связано с 
идентификацией себя через разведение 
подлинной и неподлинной составляющей 
временения.  

Экстаз как временение из будущего 
может иметь длящийся характер, возни-
кающий в результате переживания фено-
мена. Причем разные феномены могут 
задавать разные типы дистанции относи-
тельно времени. А дистанция во времени 
опирается на самость, что и является от-
личительным качеством протекания пе-
реживания феномена, т. е. феномен дол-
жен опираться на элементы самости, в 

нем задействованные. Например, экстаз в 
любви задан отдалением объекта любви, в 
то время как переживание в феномене 
смерти задано его приближением.  

Ключевым в переживании феномена 
становится ожидание и надежда, которые 
связаны с самостью. Собственно феномен 
возникает с того момента, когда искусст-
венно вводится момент ожидания, при-
том что само ожидание опирается на са-
мость. Это ожидание как пред-прожива-
ние события как собственного определяет 
возможные варианты развития присутст-
вия. Феномен оказывается возможностью 
присутствия не падать, а существовать. 
Таким образом, длительность протекания 
экстаза связана с опорой на самость, это 
схема универсальная для переживания 
феномена.  

Итак, сделаем выводы. 
1. В концепции М. Хайдеггера време-

нение и самость являются элементами 
структуры феномена, определяющими его 
масштаб и направленность.  

2. В присутствии Хайдеггера экзистен-
ция, проявляющаяся в форме временения, 
направленного из будущего, вытесняется 
заботой и наличностью, которые актуали-
зируются из прошлого и настоящего.  

3. Экстаз может перевести чужое в 
собственное, прошлое в будущее, чем мо-
жет создавать собственное и подлинное в 
присутствии. Экстаз может также прово-
цировать бегство за новым и отказ от 
собственного, а это циклическое повторе-
ние открытия может подавить собствен-
ное и подлинное, которое ведет себя «спо-
койнее». 

4. Экстаз предполагает большую дис-
танцию временения, которая «выпрыги-
вает» за пределы актуальной ситуации. И 
здесь экстаз подлинного имеет менее яр-
кую ситуацию, чем экстаз нового. Цик-
личность нового и длительность собствен-
ного имеют разное основание. Во втором 
случае речь идет о самости.  
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В психоаналитической парадигме рассматриваются противо-

стоящие друг другу принцип удовольствия и принцип реальности. На 
наш взгляд, они являются основными определяющими принципами 
видения человеком себя в двух реальностях, в которых одновременно 
существует человек. Принцип реальности актуален для материальной 
реальности, окружающего мира, а принцип удовольствия – для мен-
тальной, или виртуальной, реальности, которую человек создает свои-
ми мыслями, мечтами, фантазированием, воспоминаниями и проду-
мыванием будущих действий. Таким образом, говоря об экзистенци-
альном конфликте человека и мира, мы прежде всего имеем в виду 
конфликт этих двух реальностей. Человек – точка конфликта, и, та-
ким образом, он является точкой соединения и сосуществования двух
реальностей.  

Впервые идеи соотнесения этих реальностей встречаются у
З. Фрейда, определившего между ними четкую дихотомию (реальность 
против фантазии) в «Проекте научной психологии» (1895 г.). Он гово-
рит о «реальности мысли» и «внешней реальности», в «Толковании сно-
видений» (1900 г.) упоминает «психическую реальность», в «Тотеме и 
табу» сравнивает ее с «фактической реальностью». В «Толковании снови-
дений» (издания 1919 г.) внешняя реальность выступает как «материаль-
ная реальность». В «Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд гово-
рит о том, что в ходе анализа пациенты рассказывали ему о сценах 
детства, свидетелями которых они якобы являлись, и он считал их ре-
альными, но затем понял, что эти сцены были придуманы пациентами 
и имели отношение не к материальной реальности, а к психической. 
Тем не менее эти сцены, даже не основанные на реальных событиях, 
могли, по его мнению, радикально влиять на поведение людей. Некото-
рые люди, по мнению Фрейда, предпочитают психическую реальность 
«фактической» и ведут себя по отношению к фантазиям так же серьез-
но, как нормальные люди ведут себя в повседневной жизни, в реально-
сти. «Эти фантазии обладают психической реальностью в противопо-
ложность материальной, и мы постепенно научаемся понимать, что в 
мире неврозов решающей является психическая реальность», – пишет 
Фрейд [1, с. 235]. Психической реальностью в данном случае называет-
ся все то, что представляется реальностью психике субъекта. Эта пси-
хическая реальность может быть настолько яркой, т. е., по мнению 
Фрейда, несущей такой энергетический заряд, что в некоторых случа-
ях, судя по последствиям и результатам анализа, совершенно невоз-
можно определить, какие события из биографии человека порождены 
фантазиями, а какие – реальностью [1, с. 237]. В результате неудовле-
творенный человек, по Фрейду, отворачивается от действительности и
переносит весь свой интерес на желанные образы своей фантазии. 
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Психоаналитик Ш. Ференци в проти-

воположность дихотомии внешней и 
внутренней реальностей индивида, пред-
ложенной Фрейдом, предположил, что 
центральной является оппозиция между 
психической реальностью субъекта и пси-
хической реальностью объекта. Такое 
толкование противостояния реальностей 
переносит конфликт на интерсубъектив-
ный уровень, не придавая должного зна-
чения миру, окружающему человека. Од-
нако эта схема Ференци работает, если 
человек манифестирует себя как субъек-
та, а внешний по отношению к нему мир 
– как объект. Для Дж.А. Арлоу, А.Д. Ро-
зенблатта, Р.С. Валлерстайна очевидно, 
что термин «психическая реальность» по-
лучил всеобщее признание. Для них по-
нимание психической реальности заклю-
чается в том, что она предполагает сме-
шение внутреннего и внешнего миров, 
переплетение восприятия внешних фак-
тов и бессознательных фантазий. Воспри-
ятия, воспоминания и фантазии смеши-
ваются и переживаются как актуальная 
запись событий [2, р. 659–666]. Р.С. Вал-
лерстайн, с мнением которого нельзя не 
согласиться, уделял особое внимание то-
му, до какой степени психическая реаль-
ность способна влиять на восприятие 
внешней реальности: «Даже мир в науч-
ном понимании – это также акт нашего 
(человеческого) ментального конструиро-
вания и созидания» [3, р. 555–569]. Пси-
хическая реальность, с его точки зрения, 
формирует внешнюю реальность, остав-
ляя материальную нетронутой. По его 
мнению, не существует чистой внешней 
реальности, неизменной и одинаковой для 
всех; скорее, есть сконструированная 
внешняя реальность, которой приписыва-
ется значение в рамках перспектив, цен-
ностей и интересов человека. 

С такой позицией Валлерстайна от-
части совпадает позиция В.В. Мейсснера, 
который сформулировал новое понятие 
психической реальности, определяя его 
как субъективное (сознательное) понима-
ние, «включая все сознательные пред-
ставления как о внешних объектах и ре-
альностях, так и о внутренних объектах и 
реальностях» [4, р. 1117–1138]. Р.Х. Этче-
гоен считает, что психическая реальность 
есть теория пациента о нем самом и о 
других [5, р. 3–14]. 

Таким образом, в современном психо-
анализе прослеживается тенденция к по-
ниманию двух реальностей как влияющих 
друг на друга, причем внешняя воспри-
нимается только через посредничество 
внутренней, т. е. психической, реально-
сти. Однако, по нашему мнению, подоб-

ное смешение реальностей представляет 
собой некоторую патологию, когда чело-
век совершенно не ориентируется в ок-
ружающей обстановке, «теряет чувство 
реальности» происходящего. Именно при 
таком «синтезе» двух реальностей человек 
становится социально опасен, не умеет 
соизмерить то, что он хочет, т. е. то, что 
содержится в его внутренней реальности, 
с требованиями внешней реальности. Как 
раз при таком патологическом смешении 
реальностей перестает существовать та-
кое необходимое условие и один из глав-
ных принципов становления человека, 
как конфликтность. При этом, как мы 
понимаем, снимается диалектическое 
единство и противостояние реальностей. 
Становление человека далее невозможно. 
Оно возможно только тогда, когда две ре-
альности, материальная и психическая, 
составляют собой диалектическую модель. 
В этом отношении нормой мышления че-
ловека является не смешивание реально-
стей до невозможности различения, а их 
разделение и поддержание состояния ра-
зумного и гармоничного консенсуса. 

В этом отношении К. Ясперс считает, 
что внешняя действительность – это при-
рода, тело человека, совокупность сома-
тических и интеллектуальных возможно-
стей, общественный порядок, другие лю-
ди [6, с. 397], т. е. социальная реальность. 
Человека влечет к реальности, в которой 
он стремится осуществить свое бытие в 
гармонии со своей соматической приро-
дой и, в соответствии со своими способ-
ностями, занять подобающее положение в 
рамках существующего общественного 
порядка. В этой реальности человек так-
же желает установить хорошие отноше-
ния с другими людьми, так как именно 
таким путем он может обрести себя. Од-
нако именно с этой реальностью человек 
находится в постоянном конфликте, в ней 
он сталкивается с ограничениями, поме-
хами, противодействием. Реальная жизнь 
постоянно требует от человека самоотре-
чения, усилий для преодоления конфлик-
тов, поэтому, как верно замечает Ясперс, 
человеку «свойственно отчетливо выра-
женное стремление отвлечься от действи-
тельности» [6, с. 400]. Иными словами, 
человек практически постоянно находит-
ся в поиске путей, позволяющих обойти 
трудности материальной реальности, ук-
рыться, «сбежать» от этой реальности, 
найти ей замену. Это значит, что человек 
находится в постоянном состоянии выбо-
ра между существованием в материаль-
ной реальности, «проникновением в глубь 
реальности» и отречением от нее. 
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Отречение от материальной реально-

сти, в которой человек существует, требу-
ет ее замены. Подобной «заменой» стано-
вится внутренний мир, внутренняя скон-
струированная реальность человека, при-
чем, как точно подметил Ясперс, обраще-
ние человека к своему фантазматическо-
му внутреннему миру «сопровождается 
мгновенным удовольствием или поверх-
ностным облегчением», чувством умиро-
творения [6, с. 400]. Такая точка зрения 
К. Ясперса практически полностью сов-
падает с точкой зрения З. Фрейда, кото-
рый полагал психическую реальность осо-
бой формой существования, где действует 
принцип удовольствия. Иными словами, 
человек, встречая трудности в матери-
альной реальности, т. е. получая неудо-
вольствие, обращается к внутренней фан-
тазматической, или сконструированной 
им самим, реальности, где эти трудности 
хотя бы отчасти уменьшаются, и вследст-
вие этого человек получает удовольствие. 
Именно поэтому Фрейд, и это следует 
подчеркнуть, совершенно верно говорит о 
том, что если действия человека совер-
шенно неадекватны в физической реаль-
ности, то хотя бы в психической реально-
сти и «хотя бы в каком-нибудь смысле он 
должен быть прав» [7, s. 432].  

Таким образом, отвлечение и отрече-
ние от материальной реальности, от мира 
происходит с помощью фантазирования, 
ухода в нереальный мир, о чем в свое вре-
мя говорили многие философы и психо-
аналитики. Фантазирование – один из пу-
тей решения человеком конфликта с ре-
альностью. Это одна из присущих челове-
ческому разуму способностей, и человека 
можно было бы наряду с «человеком ра-
зумным» назвать «человеком фантазирую-
щим». Еще в классической философии во-
ображение признавалось за средство, при-
званное служить человеку для забывания 
тяжести, заключенной в его жизни [8,  
с. 203–204]. Фантазирование также вво-
дилось в природу человека, так как оно, по 
мнению Гегеля, носит характер инстинк-
тообразной деятельности [9, с. 114].  

В свое время А. Камю также говорил 
о том, что человек любит фантазировать, 
грезить, «жить воображаемой жизнью, во 
сто крат более прекрасной, чем настоя-
щая. Причина в том, что человек ощуща-
ет потребность в забвении собственной 
личности, в отождествлении со всем чело-
вечеством. У Ницше это называется апол-
лонизмом, иначе говоря, потребность 
преобразить действительность через меч-
ту. Это своего рода экстаз, символом ко-
торого является экстатический Аполлон» 
[10, с. 24]. Человек, стремясь забыть о 

жестокости мира, погружается в мечту, и 
происходит это потому, что он считает 
мир, создаваемый внутри себя, более со-
вершенным, более способным дать удов-
летворение, чем внешняя реальность. Все 
искусства, считает Камю, порождаются 
одним и тем же порывом человеческого 
духа к другому, лучшему, миру, миру заб-
вения и мечты [10, с. 33–34]. Только этот 
мир может дать человеку удовольствие, 
так как это его основной принцип суще-
ствования. Принцип удовольствия за-
ставляет человека искать удовлетворения 
как можно скорее, не обращая внимания 
на свое окружение. В связи с этим, по 
Камю, человек «не очень-то любит мед-
лить», и ничто «не занимает его больше, 
чем он сам, в особенности то, кем он мог 
бы быть» [11, с. 67]. Человек, по мнению 
Камю, чувствует себя несчастным, потому 
что мир противостоит, не подчиняется 
ему. Человек считает, что обретет счастье 
тогда, когда он окончательно познает 
мир, т. е. когда реальный мир подчинится 
ему, так как «разум, стремящийся по-
стичь действительность, способен испы-
тать удовлетворение только тогда, когда 
он сведет ее к собственным понятиям» 
[11, с. 19]. Сведение действительности, 
или мира, к собственным понятиям озна-
чает для человека его постижение, т. е. 
способность управлять миром по своему 
разумению, в соответствии со своими же-
ланиями. И если бы это произошло и че-
ловек смог разобраться в меняющемся 
зеркале явлений, открыть для себя некие 
вечные связи, т. е. смог бы управлять 
своей судьбой, своим миром, то его мысль 
испытала бы такое счастье, «сравнительно 
с которым миф о райском блаженстве вы-
глядит всего лишь смехотворной поддел-
кой» [11, с. 19]. Иными словами, управле-
ние реальностью, окружающей человека, 
является для него наивысшим удовольст-
вием и самым заветным желанием.  

В смоделированном человеком вирту-
альном мире нет неудовольствия, так как 
там не работает фрейдовский принцип 
реальности. Это царство фрейдовского 
принципа удовольствия, в соответствии с 
которым все возникающие у человека же-
лания должны полностью и немедленно 
удовлетворяться, причем разница во вре-
мени между возникновением и удовле-
творением желания (в соответствии с тем 
же принципом удовольствия) стремится к 
нулю. Это означает, что желание, только 
возникая, уже удовлетворяется, оно само 
и есть одновременно удовлетворение и, 
таким образом, просто перестает сущест-
вовать. Это и есть нирвана – состояние, в 
котором парадоксально сосуществуют 
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полнота внутреннего бытия, отсутствие 
желаний, совершенная удовлетворенность, 
самодостаточность и абсолютная отре-
шенность от внешнего мира. Но в то же 
время именно это состояние и есть со-
стояние небытия, или смерти, так как 
простое поддержание в теле физиологиче-
ских процессов на самом низком уровне 
при отсутствии внешних проявлений соз-
нания, разума, общения и соотнесения с 
внешним миром нельзя назвать жизнью. 

Философ Я.Э. Голосовкер предлагает 
достаточно необычный взгляд на феномен 
фантазирования. Он полагает, что человек 
обладает «имагинативным инстинктом», 
т. е. инстинктом воображения, причем это 
не телесный, а духовный инстинкт. Если 
мы признаем, что человек, фантазируя, 
создает новую реальность, которую мы на-
зываем психической, то имагинативный 
инстинкт, вводимый Голосовкером, следу-
ет называть инстинктом креативности, 
при удовлетворении которого происходит 
творческий акт, т. е. создается нечто но-
вое. Голосовкер также полагает, что этот 
инстинкт является самым сильным из всех 
известных инстинктов, включая сексуаль-
ный и инстинкт самосохранения. Дело в 
том, что имагинативный инстинкт, по Го-
лосовкеру, основан на фантазии, прису-
щей природе человека, его разуму, мыш-
лению. Фантазия, в свою очередь, оказы-
вается сильнее инстинкта самосохране-
ния, потому что она – работа воображе-
ния, а «воображение – также инстинкт, и 
притом высший: он инстинкт культуры, он 
выше и сильнее, чем инстинкт самосохра-
нения». Виктор Гюго, по мнению Голосов-
кера, показал в главе «Баррикады» романа 
«Отверженные», как фантазия «романти-
ков оказалась сильнее их жажды жизни, и 
где, играя со смертью, смертью героя по-
гиб вместе с ними чудесный парижский 
гамэн Гаврош» [12, с. 129].  

Следует заметить, что в ситуации, 
схожей с той, что приведена Голосовке-
ром как пример, человек переходит от 
конструирования внутренней реальности 
к «наложению» ее на внешнюю реаль-
ность. Таким образом, для человека пла-
нирование будущих действий и их осуще-
ствление также является косвенной по-
пыткой изменить мир вокруг себя. Более 
того, из утверждений Я.Э. Голосовкера 
можно сделать интересные выводы: на-
зывая инстинктом стремление человека 
творить, мы также должны признать, что 
этот инстинкт требует удовлетворения, и 
при этом, как мы уже говорили, старается 
устранить то препятствие, которое мешает 
ему творить. Отсюда мы приходим к тому, 
что агрессия человека – это другая, или 

обратная, сторона желания творить свою 
реальность, стремление устранить препят-
ствие к созиданию своей реальности, ко-
торое может быть экстраполировано на 
весь окружающий человека мир. Измене-
ния реальности делаются человеком не из 
желания что-то уничтожать, а из желания 
переделать уже существующий мир в со-
ответствии со своими желаниями.  

Помимо этого, если мы говорим о том, 
что разум нельзя представить без фанта-
зирования, мечты, планирования, сожале-
ния (как перепланирования ситуации) и 
прочего, то следует признать, что все эти 
свойства разума (в смысле создания и из-
менения в соответствии со своими жела-
ниями психической реальности) присущи 
ему. Следовательно, разуму имманентно 
состояние стремления к изменению мате-
риальной реальности, мира в соответствии 
с создаваемой им психической реально-
стью. Это стремление подходит под опре-
деление инстинкта, который понимается 
как совокупность сложных врожденных 
реакций организма, возникающих в ответ 
на внешние или внутренние раздражения. 
В этом случае раздражителем является ок-
ружающая человека реальность – человек 
видит и ощущает ее. Эта же реальность 
является жестко закрепленным объектом 
инстинкта. Иными словами, вслед за осоз-
нанием реальности человек сразу же пы-
тается ею манипулировать, улучшать, из-
менять, копировать ее, т. е. осуществлять 
над ней власть. Именно в этом и только в 
этом смысле «имагинативный инстинкт» 
как креативный можно считать инстинк-
том в прямом смысле этого слова.  
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 МЕОНАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ РЕЧИ 

В самой грамматической структуре русского языка есть форма, демонстрирующая
не свойственное другим культурам понимание небытия. Небытие в русской культу-
ре не есть абсолютное отрицание, оно есть ничто, основа бытия, творчества, свобо-
ды. Именно поэтому русский язык приобретает дополнительное «не» для выраже-
ния абсолютного небытия в такой структуре, как «ничего не», «никого не». 
 
Ключевые слова: небытие/укон, ничто/меон, язык, оборот «я знаю, что я ничего не
знаю». 

  
В одном из своих писем Х. Вольфу В. фон Гумбольдт заявляет: 

«Мне удалось открыть – и этой мыслью я все больше проникаюсь,– что 
посредством языка можно обозреть самые высшие и глубокие сферы
и все многообразие мира» [1, с. 6]. Разделяя точку зрения «языкового 
мировидения», попробуем «поймать бытие на слове», ухватить его он-
тологическую модель, вслушиваясь в речь, слова которой, заложенные
в таинственном существе мира, онтологичны (см.: [2, с. 98]). 

Русский философ Семен Людвигович Франк замечает: «В ряде 
языков есть оборот речи, который – обычно употребляемый без осоз-
нания его подлинного смысла – при внимательном отношении оказы-
вается непосредственным выражением исконной народной мудрости» 
[3, с. 278]. Исследуя структуру языка, отсылающую к бытию, предме-
том философского анализа Франка становится «непостижимое», пред-
стающее как основа онтологического введения в философию религии. 

На наш взгляд, более интересной для исследования онтологиче-
ских особенностей оказывается структура, отсылающая к небытию. 
Интересна она именно потому, что в данном случае русский язык ко-
ренным образом отличается от большинства других языков, а ведь
«можно считать общепризнанным, что различные языки являются для
наций органами их оригинального мышления и восприятия» [1, 
с. 324]. Тогда русский язык всем своим существом высказывает онто-
логически значимое содержание своей культуры, отличное от онтоло-
гических корней других культур. 

Наверное, все изучавшие английский язык задавались вопросом,
почему отрицательные предложения в нем строятся по иной схеме, 
нежели в русском. Погружаясь в глубь веков, мы обнаруживаем, что
древнегреческий и латинский языки, являющиеся основой большин-
ства европейских, также высказывают отрицание совсем иначе, чем
русский. И так как «сама философия и есть попытка быть словом ми-
ра» [4, с. 16], попробуем найти ответ на мучающий доселе вопрос в
рамках философии. 

Так, мы говорим «я знаю, что я ничего не знаю», тогда как Сократ
передает нам через своих учеников: «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα» на грече-
ском или «scio me nihil scire» на латыни (которые дословно переводят-
ся как «я знаю, что я ничего знаю»). И ведь ни один из переводчиков
не забывает, совершая свое дело, вставить дополнительное русское
«не» между словами «οὐδὲν/nihil» и «οἶδα/scire». Но ведь язык укоренен 
в бытии, а значит, непосредственно высказывает его. Тогда и причи-
ну появления невидимого другим языкам «не» нужно искать в пони-
мании «ничто» русской ментальностью. 

© А.М. Порошина, 2012 
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момент отрицания. Но какова сущность 
самого отрицания, полагаемого в Ничто? 
Сергей Николаевич Булгаков на примере 
учений отрицательного богословия убеж-
дает в том, что о «Ничто говорится в них 
далеко не в одинаковом смысле, и в суме-
речных полутонах отрицательных опреде-
лений таятся двусмысленности, мно-
гомысленности и противоположности» [5, 
с. 130]. Как результат его исследования 
можно выделить три смысла «не».  

Первый передает абсолютное отрица-
ние. В греческом языке такому «не» соот-
ветствует частица ου – это «не», которого 
нет и не может быть (у-топия). 

Второй смысл передается греческой 
частицей α и означает принципиальную 
невыразимость, неопределимость (а-пей-
рон, а-морфность, а-летейя). Это «не» не 
отрицает, но и не утверждает нечто, оно 
выражает сущность абсолютного, в кото-
ром бытие и иное ему ничто не различи-
мы, не выделены. Это «не» антиномично; 
пытаясь осмыслить это «не», рассудочное 
мышление неизбежно натыкается на не-
преодолимые противоречия (а-пория). Это 
«не» Божественного, Абсолютного Все-
единства, которое, будучи по существу 
своему трансцендентно-имманентным, 
запредельно, непознаваемо рассудком, но 
в то же время обладает модусом присут-
ствия по отношению к нашему знанию.  

Третий смысл «не» передается части-
цей μη. Такое «не» не тотально, оно есть 
момент утверждения, «еще не», «пока не», 
неопределенность как состояние потен-
циальности, невыявленности. Будучи ме-
ональным, «не» влечет противоречие диа-
лектическое, оно не загоняет в тупик, оно 
«есть не просто отрицание факта нали-
чия, а утверждение факта оформления 
предмета, которое предполагает обяза-
тельно и нечто отличающееся» [6, с. 61], 
ведь «всякое определение есть отрицание» 
(«omnis determinatio est negatio» (Б. Спи-
ноза)). Такое «не» таится в глубине само-
определения, самотождественности. 

Три смысла частицы «не» намечают 
двоякий смысл Ничто. Третий смысл он-
тологически не выделен, так как α и μη 
выражают тождественное Ничто, их раз-
личие коренится в гносеологии, и лишь 
отсюда следует их различное употребле-
ние. Отчасти для удобства, отчасти из 
традиции, которую улавливаем в русской 
философской мысли, эти разные понима-
ния будем выражать различными поня-
тиями: «небытие» и «ничто». 

Небытие есть полное отрицание бы-
тия, абсолютная противоположность его. 

С.Н. Булгаков именует подобную разно-
видность небытия «уконом» – ουκ ον. Это 
то самое небытие, которого нет. Парме-
нид знает небытие лишь таковым, а по-
тому бытие едино и неподвижно, ведь, 
будучи замкнутым в себе, оно не имеет 
потенций ни к развитию, ни к различию 
в себе. Становясь лишним, ничто извер-
гается из такой системы мировоззрения. 
Такая культура не знает материнства, 
свободы, творчества, коренящихся в Ни-
что. Такое мировоззрение не приемлет 
Бога, «становящегося отцом всего сущего, 
открывающего себя в творении», ведь за 
небытием не видится ничто, потенциаль-
ность развития, рождение, материя. 

В русской же культуре, поскольку «Аб-
солютное становится “Отцом всяческих”, то 
и ничто, не-сущая основа творения, стано-
вится Матерью, меоном, содержащим в се-
бе все, потенциальным всеединством мира» 
[5, с. 170]. Ничто как меон обременено ро-
ждением, тогда как небытие, укон – основа 
онтологического бесплодия.  

Ничто – μη ον – не есть глухое бездон-
ное небытие, кромешная тьма, чуждая 
всякого света, оно есть «еще-небытие», 
«пока-небытие», меональная ночь уснувше-
го бытия, «тьма, в которой таится, однако 
же, все, подобно тому, как дневным све-
том изводится к бытию и обнаруживается 
все, скрывавшееся под покровом ночной 
тьмы» [5, с. 137]. Однако для утверждения 
Ничто путем его постижения меональная 
ночь должна перестать быть временем 
(или пространством?) «мирного сна на 
мягких метафизических подушках в объя-
тиях обывательской формальной логики» 
[6, с. 42], иначе Ничто обращается в непо-
стижимое, недоступное, скрывающееся от 
палящих лучей дневного света рассудка. 
Такое Ничто – небытие, образованное час-
тицей α,– есть в отличие от укона, но оно 
исторгнуто из культуры, отделено от бытия 
непроницаемой оболочкой. 

Ничто как меон есть божественное 
бытие (и в этом смысле оно есть Нечто), 
это «изначальное, неточное бытие в его 
неподвижной глубине, в его ноуменаль-
ном единстве, божественной первооснове» 
[5, с. 137]. В Ничто как изнанке бытия 
коренится все, они оказываются взаимо-
перетекающими друг в друга, а потому 
можно прорваться на ту сторону бытия, 
Ничто открыто для постижения. 

Русскую культуру не интересует небы-
тие, она утверждает понимание «ничто». 
Но при таком мировоззрении выговари-
вание такой структуры, как «никого», 
«ничего», принуждается к утяжелению 
дополнительным «не», чтобы подчеркнуть 
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абсолютный характер отрицаемого. Ведь 
Ничто содержит в себе все, но в невыяв-
ленном, неопределенном виде. Тогда ут-
верждать, что «я ничего/ничто знаю», 
равносильно уверенности в неком все-
едином, всеохватном знании, но получен-
ном путем иного, иррационального, схва-
тывания. Человек же иной культуры ут-
верждает в данной фразе принадлеж-
ность своего знания сфере абсолютного 
небытия, а русский человек, воплощая 
подобный смысл, вынужден добавлять 
частицу «не» и высказывает, таким обра-
зом, иную онтологическую модель.  
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 СИНЕРГИЯ И МИСТИКА ИСИХАЗМА  
В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ 

Анализируется содержание такого мистического религиозного опыта, как исихазм. 
Делается вывод, что православная традиция являлась мистико-аскетической, а ее 
ядром был именно исихастский опыт.  
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Возникший в последнее время большой интерес к религии, ее ис-

тории и ценностям, признание ее в качестве органической состав-
ляющей мировой и национальной культуры представляется естест-
венным итогом развития русской духовной культуры. Но вместе с
процессом возрождения традиционных православных ценностей се-
годня мы являемся свидетелями интересного феномена: желая про-
никнуть в «бесконечность» и «тайну» человеческой души, в обществе
пробуждается все больший интерес к мистике и мистическим таинст-
венным явлениям. Можно ли совместить православие с мистикой?
Проблема сложная и многогранная. Попытаемся ответить на этот во-
прос, рассматривая такое мистическое духовное движение в право-
славии, как исихазм, и обращаясь к творчеству известных историков
церкви и православных богословов. 

В одном из словарей исихазм определяется как «мистическое те-
чение в Византии» [1]. Если рассматривать мистику не как что-то за-
гадочное и непонятное, связанное с различными радениями и спири-
тическими сеансами, а как опыт личностного переживания человеком 
своего единения с бесконечным бытием: Абсолютом, Богом, Единым,
Универсумом – то анализ практики исихазма позволяет отнести его по
всем параметрам к практике мистической. 

Исихазм, без сомнения, сложное явление. Крупнейший современ-
ный исследователь исихазма о. Иоанн Мейендорф отмечал, что тер-
мин «исихазм» нельзя употреблять без уточнений [2]. Во-первых, в на-
чальную пору восточного монашества, в IV в., отшельников, живших
в безмолвии, или «тишине», называли «исихастами» (исихия – тишина) 
в отличие от монахов, живших общинами («киновиты»). Во-вторых, 
исихазмом называлась также техника регулировки дыхания, помо-
гавшая сосредоточиться при «умной» или «Иисусовой молитве», имею-
щей своим ядром непрестанное повторение в уме фразы: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». В-третьих, иси-
хазм – это учение св. Григория Паламы (1296–1359), или «паламизм», 
богословское выражение и обоснование исихазма во втором смысле, в
центре которого – концепция нетварных Божественных энергий, дей-
ствующих на мир и человека. Кроме этого, в более позднем значении
исихазм – широкое явление в религиозной жизни России XIV–XVI вв., 
охватывающее монашескую и монастырскую жизнь, духовную куль-
туру и даже государственное строительство. 

Остановимся на вопросах содержания исихастской практики, 
суть которой – путь духовного восхождения с целью «обóжения». Этот
путь, или процесс, четко структурирован на ряд ступеней, с каждой из 
которых связан определенный род внутренней деятельности и работы 
сознания подвижника. 

© Т.П. Берсенева, 2012 
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Ступени выстроены в строгой восхо-

дящей последовательности, поэтому ко 
всему процессу традиция издавна приме-
няет символ или метафору лестницы. 

Церковный историк И.М. Концевич, 
основные труды которого посвящены ис-
тории русского монашества, в книге 
«Стяжание Духа Святого в путях Древней 
Руси» подробно описывает последователь-
ность в духовном восхождении, или «путь 
к Богу», который проходит аскет-подвиж-
ник, ведущий долгую и многотрудную 
борьбу со страстями для усвоения добро-
детелей. Прежде всего «путь к Богу» лежит 
через познание самого себя: от подвиж-
ника требовалось знание духовных и пси-
хологических законов и глубокое проник-
новение в свою душу для понимания соб-
ственной греховности. В основание по-
знания должна быть положена «вера, а на 
это основание полагаются камни: послу-
шание, долготерпение, воздержание, а на 
них уже воздвигаются другие камни: со-
страдание, отсечение воли и т. д. Цемен-
том, все соединяющим, служит смирение, 
без которого ни одно доброе дело не есть 
добродетель и без которого нельзя спа-
стись» [3]. 

Смирившись, человек начинает борь-
бу со страстями, которые связаны между 
собой и одна порождает другую. Страстей 
насчитывается восемь: чревоугодие, блуд, 
сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тще-
славие, гордость. Бороться со страстями 
помогает молитва, которая, как писал 
Григорий Палама, «есть связь разумных 
тварей с Творцом» [4]. В практике иси-
хазма была выработана так называемая 
Иисусова молитва, которая непрерывно 
произносилась подвижниками до тысячи 
раз в день. Благодаря такой молитве, «ум 
начинает пребывать в сердце». Таким об-
разом, в силу непрерывного, постоянного 
внедрения в душу имени Бога, образ Хри-
ста проникает в подсознание и расцвета-
ет в сознании. Совершается преображе-
ние души, начиная с ее скрытых глубин, 
преображение, имеющее своим пределом 
полное «обожение», как оно выражено в 
словах апостола: «Не я живу, а живет во 
мне Христос». Это и есть цель и смысл мо-
литвы Иисусовой. 

Молитва и «трезвение» («нисшествие 
ума в сердце») неразрывно связаны меж-
ду собой. Можно сказать, что «трезвение» 
– это внимание ума к тому, что происхо-
дит в сердце, во внутренней жизни, вни-
мание, сопровождаемое неослабным на-
пряжением сил с целью «охранения» серд-
ца от дурных движений, для достижения 
чистоты сердца.  

Такого рода подвиги (смирение, борьба 
со страстями, «умная молитва» и «трезве-
ние») приводили человека в особое состоя-
ние, связанное с неизъяснимым блаженст-
вом, ви́дением некоего небесного света, 
нездешнего, несотворенного, подобного 
свету, озарившему Спасителя на Фавор-
ской горе. Таким образом, именно исиха-
стский мистический опыт преображения 
человека способствовал достижению «обо-
жения» и соединения с Богом. Возвраща-
ясь же к вопросу об извечной потребности 
человека в самопознании, надо отметить, 
что исихазм всецело отвечал этой потреб-
ности, но для него важно было не позна-
ние ради познания, а познание себя, осоз-
нание себя ради соединения с Богом, ради 
достижения «обожения».  

Несмотря на то что написано немало 
работ, посвященных истории возникно-
вения и развития исихазма и рассматри-
вающих его сущность, представляется, 
что для решения вопроса об отношениях 
мистики и традиционного богословия, о 
роли исихазма в истории развития право-
славия целесообразно все-таки обратить-
ся к трудам известных богословов, исто-
риков православной Церкви и классиков 
русской религиозной философии. В пер-
вую очередь необходимо назвать имя 
В.Н. Лосского. Наряду с трудами прот. 
Г. Флоровского, прот. И. Мейендорфа, ар-
хим. К. Керна, работы Лосского послужи-
ли началом «освобождения из пленения» 
схоластической программы западного бо-
гословия, усвоенной академическим бого-
словием Русской православной церкви в 
XVIII–XIX вв.  

В своей книге «Очерк мистического 
богословия Восточной церкви», первая 
глава которой посвящена анализу отно-
шений богословия и мистики в преданиях 
Восточной церкви, Лосский вполне опре-
деленно написал: «В известном смысле 
всякое богословие мистично, поскольку 
оно являет Божественную тайну, данную 
Откровением». Развивая свою мысль, он 
отмечал, что мистику часто «противопола-
гают богословию как область, недоступ-
ную познанию, как неизреченную тайну, 
сокровенную глубину, как то, что может 
быть, скорее, пережито, чем познано, чем 
то, что, скорее, поддается особому опыту, 
превосходящему наши способности суж-
дения, чем какому-либо восприятию на-
ших чувств или нашего разума». Самое 
главное, как подчеркивал Лосский, мис-
тичность исихазма вовсе не идет в разрез 
с традицией православной Церкви, на-
оборот, «богословие и мистика отнюдь не 
противополагаются; напротив, они под-
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держивают и дополняют друг друга. Пер-
вое невозможно без второй: если мисти-
ческий опыт есть личностное проявление 
веры, то богословие есть общее выраже-
ние того, что может быть опытно познано 
каждым» [5]. Иначе говоря, догмат, вы-
ражающий богооткровенную истину, 
личностно переживается человеком, ведя 
его к изменению ума, внутреннему пре-
образованию, способности обрести опыт 
единения с Богом, – это и есть мистика в 
своем первом главном значении. По сути 
дела, христианское богословие является 
средством, совокупностью знаний, слу-
жащих той цели, «которая превосходит 
все знания», – соединению с Богом, или 
«обожению», о котором говорят восточные 
отцы и представители исихазма. 

Таким образом, можно сказать, что 
вся православная традиция была мисти-
ко-аскетической, а ее ядром – исихаст-
ский опыт. Это подтверждали и историки 
Церкви, отмечавшие, что в своих посту-
латах Г. Палама опирался на истины тра-
диционного церковного богословия, осно-
вывался на Божественном откровении в 
Священном Писании, на решениях Собо-
ров и творениях отцов Церкви, поэтому 
его идеи глубоко укоренены в традиции.  

По признанию И.М. Концевича, изла-
гая свою концепцию исихазма, св. Григо-
рий Палама постоянно говорил о новых 
отношениях между Богом и людьми. Эти 
новые отношения заключались главным 
образом в том, что человеку дано жить 
общей жизнью с Богом, соединяться с 
ним, «обоживаться». Здесь он придержи-
вался древней традиции. Для Паламы 
«обожение» означает личную встречу с Бо-
гом. Это общение человека с Богом, при 
котором Божественное присутствие как 
бы пронизывает всю полноту человече-
ского существования. Недостижимый Бог 

открывается человеку в своих энергиях. 
Палама учил, что «обожение» человека 
возможно благодаря Божественным энер-
гиям, которые вызывают в человеке от-
ветное действие – синергию (греч., сора-
ботничество). Спасение – не только про-
щение, а подлинное обновление человека, 
которое, по мысли св. Григория, достига-
ется не механически, не в силу одного 
только внешнего воздействия благодати, 
но путем долгой борьбы со страстями, 
очищением себя, приготовлением своего 
естества к восприятию Божественной 
энергии. Присущие исихазму идеи и уст-
ремления прослеживаются в творениях 
отцов Церкви первого тысячелетия. Они в 
дальнейшем оказали огромное влияние и 
на духовную жизнь Русской православной 
церкви: ви ́дением Фаворского света, ве-
рой в реальность богообщения и «обоже-
ния» человека проникнуты иконопись Ан-
дрея Рублева, деяния Сергия Радонежско-
го, поучения Нила Сорского, Паисия Ве-
личковского, Серафима Саровского, 
старцев Оптиной пустыни. 
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 ВЕЧНОЕ И БЕСКОНЕЧНОЕ 
КАК ДВЕ СХЕМЫ ОНТОЛОГИИ У ШЕЛЛИНГА 

Освещается концепция Шеллинга, где вечное основано на тетраде, а бесконечное –
на триаде, это две разные диалектические схемы. Первый тип Шеллинг называет 
своим, а второй приписывает Гегелю, по его мнению, исказившему его схему. 
 
Ключевые слова: вечное, бесконечное, тетрада, триада, первосинтез, тезис, антитезис. 

  
Шеллинг говорит, что главным предметом философии является 

анализ времени. Он разводит время Бога как принцип и время чело-
века, как место реализации этого принципа. «Время принципа време-
ни еще не является действительным временем, скорее наоборот, оно 
есть негация действительного времени, не-время, собственно веч-
ность» [1, с. 296]. Принцип времени кладет принцип конструирова-
ния, это бытие и инобытие. Принцип времени означает совпадение
схем времени Бога и человечества. 

Времена Бога зависят от состояния Бога относительно мира, до, в
и после творения: «Три представленных времени – время замкнутости, 
творения и вечности – суть χρόνοι αΐώνιοπ: выражение, которое можно 
перевести и как вечные времена, чтобы именем “вечные” подчеркнуть 
противоположность относительным временам этого мира,– и как ми-
ровые времена в соответствии с этим три времени суть мировые эпо-
хи, а система этих трех времен – система мировых эпох» [1, с. 301]. 

Шеллинг так определяет три времени Бога: «В этих временах за-
ключено троякое отношение: во-первых, отец в исключительном вла-
дении бытием; во-вторых, подчиненность бытия сыну – это время по-
следовательного преодоления; наконец, в-третьих, время окончатель-
ного преодоления, время, вновь приведенное к свободе, – это время 
будущего, т. е. завершения времени, и это – время духа» [1, с. 301]. 

Тремя временами Бога, связанными с тремя ипостасями, Шеллинг 
и заканчивает лекции. Принцип времени оказывается тождественен
потенциям развития Бога и мира. Сам Шеллинг оценивает концепцию 
времени как закон свободного творчества.  

Таким образом, принцип времени означает, что тройственность как 
время Бога положено как вечное время, имеет ту же схему, что и время
мира, действительное время. Только в Боге время дано как вечное, од-
новременное, а в мире – как последовательное. Тут можно вспомнить 
кантовское определение модальности во времени. Субстанция – это, по 
Канту, то, что не меняется во времени. Второй тип модальности: при-
чинно-следственная связь, в данном случае причина предшествует 
следствию, но не так, что раньше по времени, а так: если появляется 
причина – неизбежно появится и следствие. Третий тип модальности у 
Канта – взаимодействие: то, что сосуществует в одном времени. 

Применяя принцип времени, можно перевести эти категории в
понимание Бога. Бог бы понимал время так, что существуют одно-
временно все три типа модальности, все три типа отношения, все три
типа количества и качества. Человеческий рассудок ограничен, по-
этому человек мыслит только по одной из схем категорий либо разны-
ми поочередно. Следовательно, понимание и выводы Бога человек
может воспроизводить только после освоения категорий и правильно-
го их чередования. Принцип конструирования в форме принципа
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времени тут выступает как образец, к ко-
торому должен стремиться рассудок чело-
века. Шеллинг пытается решить вопрос, 
который перед индивидуальностью ста-
вил Фихте: как индивидуальность может 
воспроизводить божественное и всеобщее 
в своем единичном существовании?  

Вспомним представление Лейбница о 
свободе человека и бесконечности монады. 
Лейбниц считал, что бесконечность време-
ни мы можем представить как ряд в про-
шлое или как ряд в будущее. Но эти беско-
нечности ограничены, если мы не пред-
ставим себе бесконечное настоящее время. 
Оно возможно как пространство возмож-
ности. Настоящее дано нам как бесконеч-
ный по потенциальности пласт возможно-
сти, который делает бесконечным не про-
шлое и не будущее, а настоящее время. 
Свобода же человека возможна только че-
рез понимание бесконечности настоящего. 
Только бегство от этой свободы порождает 
бесконечность в другом времени. Но при 
стремлении к этой бесконечности человек 
раскрывает в себе самом бесконечность. 

Согласно концепции Шеллинга, суще-
ственным моментом бесконечности Бога 
является также зависимость творца от тво-
рения. Например, при производстве маши-
ны человек зависит от нее: чем совершен-
нее машина, тем больше зависимость, что 
равносильно зависимости творца от творе-
ния. В то же время машина также зависит 
от человека, он ее производит, без него она 
теряет смысл и не работает. Творение оста-
ется зависимым от творца. Этот способ 
творения всегда нацелен только на пользу, 
но не на истину. Это способ порождения 
бесконечного мира человеком, или мира 
заботы. Иной способ перед философией 
раскрывает религия, в которой Бог, сотво-
ривший человека, не зависит от человека, 
так же как и человек не зависит от Бога. 
Примером такого типа творения можно 
принять семью и творение ребенка. Дети 
по мере развития становятся все более са-
мостоятельными, и родитель также осво-
бождается. Это творение вечного. Вечное 
присуще Богу и религии. Шеллинг считает, 
что гегелевская схема триады соответству-
ет творению мира по принципу бесконеч-
ности, а творение мира по принципу веч-
ности, которое он пытается найти в своем 
синтезе философии и религии, соответству-
ет природе человека и божественному и 
имеет схему не триады, а тетрады.  

Принцип конструирования Шеллинга 
– это земное отражение принципа време-
ни. Конструирование человек может осу-
ществлять двумя способами – по методу 
триады и тетрады.  

Шеллинг противопоставляет широко 
известной триаде Гегеля (тезис, антитезис, 
синтез) свою схему тетрады: первичный, 

или темный, вне сознания, синтез, тезис, 
антитезис, ясный синтез. В этом случае 
возникает тождество начального и конеч-
ного, которое становится необходимым 
элементом вечного как иного типа синтеза.  

Первичный синтез тут означает синтез 
бесконечного и свободного развертывания 
человеческой природы. Он не осознается, 
но уже существует в человеке. Это то самое 
бесконечное настоящее. Из него человек 
черпает тезис, который в сознании изна-
чально не охватывает всего синтеза. Он от-
части развивается, но все же остается су-
щественно меньше по объему. Тем не менее 
появление тезиса есть прогресс. Антитезис 
появляется в опоре на те части первосинте-
за, которые не входят в тезис. Антитезисы 
не могут объединиться ни между собой, ни 
с тезисом, они исходно критичны и оттал-
киваются от тезиса и синтеза. Следова-
тельно, если и происходит развитие, то на 
стороне тезиса, который переживает мета-
морфозы и увеличивается включением мо-
ментов первосинтеза, выявленных антите-
зисами. Наконец, появляется второй син-
тез, который уже в сознании проявляет все, 
что было в темном синтезе.  

Отметим, что такой тип развития 
Шеллинг увидел в развитии религии и ду-
ховной составляющей человека, или, го-
воря словами Гегеля, в самосознании че-
ловека. Между тем триада есть логика 
развития предметного мышления, кото-
рое идет по пути бесконечного развития, 
или по пути дурной бесконечности, где 
зависимость творца означает не приобре-
тение, а утрату свободы.  

Гегель в своей «Феноменологии духа» 
пытается изобразить развитие человече-
ства как взаиморазвитие предметного 
сознания и самосознания и рисует эту 
картину как основание тождества мыш-
ления и бытия. Он подчеркивает свою 
принадлежность к учению Шеллинга, ко-
торый в своих поздних лекциях говорит, 
что Гегель его совершенно не понял, и его 
идея тетрады является показательным 
примером этого.  

Можно обобщить разницу позиций 
Шеллинга и Гегеля с позиции первого как 
сопоставление творения вечного и беско-
нечного. Этот контекст становится глав-
ным лейтмотивом борьбы Шеллинга против 
учения Гегеля, и затем от него происходят 
многие возражения и попытки отхода от 
гегелевской системы и метода. В итоге 
проблему можно зафиксировать как раз-
ное осмысление времени бытия человека.  
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 КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ СРАВНЕНИЯ 
ТИПОВ РАЗВИТИЯ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

Введение Хабермасом принципа коммуникативного действия позволяет сопоста-
вить два пути развития: западный, основанный на тимосе, и восточный, основанный 
на традиции и ее совершенствовании. В начале дела целесообразнее первый путь, в 
развитии и оптимизации – второй. Это ставит задачу поиска деятельностного и 
коммуникативного синтеза, для чего необходим анализ структур путей развития, в 
том числе в формах их коммуникации. 
 
Ключевые слова: тимос, путь совершенствования, конкуренция, солидарность.  

  
Современное общество все еще строится на стремлении к власти и

лидерству. Френсис Фукуяма называет это стремление тимосом и ут-
верждает, что вся история западного мира строится на этом мотиве. 
Однако в ХХ в. он ослабевает [1], что и приводит к кризису западной 
цивилизации, утрате ею мирового лидерства. Альтернатива тимосу как 
стержню мотивации западного человека пока не предложена. Напри-
мер, в практике рекламы господствует мнение, что лучше быть пер-
вым, чем быть лучше, поэтому лучше создавать свое авторское, нежели 
совершенствоваться, лучше занимать нишу новации, чем оптимизиро-
вать имеющееся. Западный путь – путь тимоса и героя, стремящегося к 
авторству, лидерству, подтверждению личной значимости. Альтерна-
тивой ему является путь совершенствования, характерный для восточ-
ного, прежде всего китайского и японского, человека. Возможно, при-
шло время Западу учиться у Востока. Опыт заимствования Америкой 
японских методов управления имеет длительную историю. Например, 
систему пожизненного найма американцы не могут позаимствовать, 
ибо она расходится с индивидуалистическим выбором собственной 
судьбы, но эта система на почве Америки породила направление ког-
нитивного и корпоративного менеджмента, когда ставится задача ув-
лечь работника оставаться после работы и «гореть» проблемами фирмы, 
быть проводником ее стандартов и бренда и т. п. 

Реклама может стать материалом сопоставления пути тимоса и пу-
ти совершенствования, моделью их трансформации при переносе с
Востока на Запад. Ее успешность является критерием эффективности
и целесообразности этого заимствования. В рекламной коммуникации 
отношение путей определяется не только желанием хозяина и произво-
дителя, но и предпочтением покупателя и потребителя. Отметим, что
на Востоке существенно иное распределение этих желаний, там второе 
важнее, и лидерство является побочным результатом самосовершенст-
вования и оптимизации. В этом смысле между Западом и Востоком 
есть некое разделение функций. Запад изобретает и стремится к ав-
торству, тем самым членится, причем в индивидуалистической манере, 
а Восток применяет и совершенствует, но при этом интегрируется.  

Юрген Хабермас произвел революцию в понимании онтологии 
субъекта, предложив, что стратегии создания метафизических систем
продолжаются в позиции познающего субъекта, который рассматри-
вает предмет вообще, как тот есть сам по себе, и это отношение пере-
носится на отношения между людьми. У Хабермаса смена этого по-
знавательного отношения означает появление третьего лица как наб-
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людателя. В познании субъект есть первое 
лицо, а объект – второе. Появление на-
блюдателя означает появление конкрет-
ных правил общения и понимания друго-
го без предварительного выстраивания 
его стратегии. На место стратегии позна-
ния как просчитывания объекта прихо-
дит эмпирическая стратегия закрепления 
удачных поступков.  

В этом контексте путь тимоса предпо-
лагает вход на рынок через сознание по-
требителя и вторжение в его восприятие. 
Главным в маркетинге оказывается каче-
ство модели сознания клиента: чем точнее 
модель, тем надежнее результат. При этом 
происходит коммуникация конкурентного 
типа. Именно конкуренция, борьба за ли-
дерство ускоряет развитие брендов и 
знаний. Более того, удачный бренд стре-
мится к максимальному расширению, 
словно он один в мире.  

Восточный путь не всегда противопо-
ложен тимосу, но он полагается на невоз-
можность познания всех аспектов и дела-
ет акцент не на лидере, знающем, чего он 
добивается, а на традицию, на повторе-
ние интуитивно найденного состояния 
успеха. Модель оказывается все сложнее 
и неэкономной для использования. Лучше 
помогать конкуренту, который становит-
ся соседом, и тогда максимальное расши-
рение, разрушающее соседа, приводит к 
разрушению собственного благополучия. 
Тут покупатель и продавец напрямую до-
говариваются о сделке, что предполагает 
обратную связь. Эти переговоры несут 
еще и корпоративную связь. В современ-
ном магазине цена опосредует эту комму-
никацию, в супермаркетах исчезают да-
же продавцы. Но второй путь делает воз-
можным ценностную солидарность и объ-
единение как потребителей с потребите-
лями, так и потребителей с производите-
лями. Между людьми возникают устойчи-
вые отношения иного типа, причем не-
традиционного для экономической среды, 
помимо классовых и функциональных 
различий. Для их анализа скорее необхо-
дима коммуникационная теория, а их 
конструирование требует учета именно 
правил складывания сообществ иного, 
нежели в экономике, типа. Здесь «участ-
ники интеракции предстают теперь не 
созидателями, которые с помощью соот-
ветствующих действий преодолевают си-
туации, а порождением традиций» [2].  

Итак, первый путь тимоса порождает 
экономическую борьбу всех против всех, 
второй путь – солидарность и отношения 
неэкономического типа. В первом случае 
преобладает разделение игроков и отде-

ление ими своих сфер действия, во вто-
ром, наоборот, – солидарность и объеди-
нение. Отметим, что для нового дела, по-
жалуй, эффективнее первая стратегия, 
она прорывна, но в отношении успешно-
сти и непрерывности развития, а также 
поиска новых ресурсов и оптимизации. 
Этим обусловлена общая динамика: в 
сфере новых разработок и производств 
целесообразна первая стратегия, а в сфе-
ре старого производства – вторая. Следо-
вательно, Запад становится новатором, а 
Восток – продолжателем эффективного 
развития.  

В этом случае понятно желание от-
дельных фирм или государств овладеть 
обеими стратегиями. Искусство же этого 
овладения состоит в понимании качест-
венного скачка в коммуникативных пра-
вилах мышления и поведения. Причем 
это не просто лавирование между Сцил-
лой и Харибдой, а существенная пере-
стройка методологии, что и требует фило-
софского осмысления смены ролей ком-
муникативных стратегий.  

Рассмотрим основные аспекты про-
странства этого изменения. 

В первом случае будущее строится на 
расширении и захвате, во втором – на со-
хранении состояния и круговом движе-
нии без существенного изменения поло-
жения. Следовательно, в первом случае 
коммуникация направлена на войну и 
истребление конкурентов, во втором – на 
солидарность и приветливость.  

Первый путь предполагает аромор-
фоз, естественный отбор, смену лидера и, 
по существу, непредсказуем, что означает 
большие общие потери на развитие. Вто-
рой путь предполагает планируемое мед-
ленное прорастание, возможность гармо-
ничного развития всех сторон жизни и 
действия. Первый путь включает блеф, 
риск, проект, неопределенность, прояв-
ляющиеся в неполноте знания и комму-
никации. Второй означает прозрачность 
на базе повторения и понимание другого 
на высоком уровне, как это и существует 
в традиции.  

Первый путь предполагает учебу у ли-
дера и затем рывок, чтобы его обогнать. Со 
стороны лидера этому препятствует тайна 
успеха, авторское право, защищающее в 
основном старого лидера, новый же дол-
жен исхитряться в коммуникации для рас-
крытия тайны. Второй – не предполагает 
никакой тайны, построен на правде и оче-
видности как на принципиальном повторе 
того, что уже было. Можно сказать, что в 
этом случае преобладает коммуникация с 
прошлым как с посредником. В первом 
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случае также есть третий собеседник, но он 
потаен, он провокационного, скрытого ти-
па, как туз в рукаве.  

В тимосе имманентно предполагается 
миссия, означающая будущий слом того, 
что есть в настоящее время, при этом че-
ловек вовсе не неудовлетворен тем, что 
есть, скорее наоборот, он готов отказать-
ся от хорошего, чтобы получить лучшее. 
Это предполагает переменчивость чувств 
и общение в стиле противоречивости с 
самим собой. При этом реализация про-
екта миссии означает также и ее понима-
ние, и понимание себя.  

В пути совершенствования себя по-
нимать не надо, так как «Я» понимается 
как повторение предков. Человек гораздо 
более устойчив и традиционен, он доро-
жит тем, что имеет, и вряд ли способен 
отказываться от этого. В целом можно 
сказать, что общая динамика первой 
стратегии предполагает дивергенцию 

всех и вся, аналитическое разделение по-
нятий и позиций в коммуникации, во 
второй стратегии преобладает конверген-
ция и попытки возвращения и объедине-
ния состояний и положений.  

Реклама является наглядным мате-
риалом сопоставления двух путей. Рек-
ламная коммуникация отражает пути в 
своей собственной структуре. Более того, 
она отражает способы синтеза этих пу-
тей, показывает целесообразность исполь-
зования первого пути на начальной ста-
дии развития фирмы и эффективность 
второго в последующем ее совершенство-
вании.  
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К середине XIX столетия белорусская нация еще находилась в

формирующемся состоянии. Белорусы, не имевшие собственного дво-
рянства и представленные в основном крестьянским населением, к 
середине века никаких национальных требований даже на уровне ин-
теллектуальных элит не выдвигали. Более того, в среде интеллигенции 
белорусского происхождения зародилось такое сложное явление, как 
«западно-руссизм». Близкое к правительственной идеологеме о трие-
диной «большой русской нации» и славянофильству, он стал вариан-
том российской точки зрения на белорусские земли, противопостав-
ленной сформировавшемуся в ходе восстаний XIX в. польскому взгля-
ду на прошлое и будущее этих территорий [1]. Монархически настро-
енные «западно-руссисты» утверждали, что три «племени» – велико-
россы, белорусы и малороссы – составляют единый «русский народ», 
сущностным свойством которого считали православную веру. Это,
впрочем, соответствовало широко распространенному в XIX в. пони-
манию тождественности восточнославянских народов. 

В имперской государственности России «западно-руссисты» виде-
ли защиту от польского национализма, с которым самостоятельно «За-
падная Россия» (в особенности Белоруссия), по их мнению, совладать 
не могла. «Западно-руссисты» настаивали на использовании белоруса-
ми русского литературного языка: не пренебрегая собственной «мо-
вой», они опасались ее привлечения для обоснования губительного се-
паратизма [2]. Однако представители движения подчеркивали важ-
ность участия белорусского крестьянства и православного духовенст-
ва в административной жизни региона.  

«Западно-руссистское» движение получило большую политическую
поддержку администрации Виленского учебного округа в годы реали-
зации деполонизаторской «системы» генерал-губернатора А. Муравьева 
[3]. Необходимое теоретическое обоснование это мировоззрение нашло 
в трудах М.О. Кояловича, основавшего собственную историческую 
школу в Петербургской духовной академии. В 1870-х гг. после коррек-
тировки политики в польском вопросе движение стало переживать оп-
ределенный спад, однако идеи М.О. Кояловича были продолжены в ра-
ботах его учеников-земляков П.Н. Жуковича, К.В. Харламповича и др. 
Важно, что консервативная белорусская интеллигенция в сословном 
смысле происходила большей частью из среды православного (бывшего 
униатского) духовенства. Отсюда закономерный интерес этих истори-
ков к прошлому русинской православной церкви, что подтверждается
тематикой трудов представителей этого направления. 

Говоря о некоторых историографических оценках данного тече-
ния общественной мысли, которое находится в проблемном поле со-
временной белорусской исторической науки, укажем на следующие
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моменты. Как известно, российский ис-
торик А. Миллер привлек для изучения 
украинского национализма сложившиеся 
в зарубежной науке подходы (Э. Хобсба-
ум, К. Вердери), рассматривающие на-
ционализм на этапе его формирования 
как соперничество альтернативных ин-
терпретаций [4]. Часть современной бело-
русской историографии (А. Киселев, 
А.Ю. Бендин, В.А. Теплова) использует те 
же подходы к анализу развития белорус-
ского национализма. Они характеризуют 
«западно-руссизм» как вариант нацио-
нального движения, ориентированного на 
отстаивание «белорусских интересов в 
контексте символа… “общерусской на-
ции”» [5]. С точки зрения этих настроен-
ных пророссийски авторов, поддержка 
«западно-руссистами» официальной депо-
лонизации белорусского крестьянства и 
изучение белорусской этнографии способ-
ствовали белорусскому культурно-нацио-
нальному «возрождению». Эти исследова-
тели выступают против советского 
(В. Щербаков, Е. Корнейчик) [6] и новей-
шего белорусского националистического 
(С.В. Морозова, Н. Сташкевич, В. Козля-
ков) взгляда [7] на представителей дви-
жения как на «великодержавных шови-
нистов» или «местных ренегатов». Между 
тем ряд ученых, не отрицая полезности 
«западно-руссистской» активности для 
«белорусского культурного накопления», 
считают его «неожиданным», «побочным 
результатом» (П. Терешкович, В. Булга-
ков, А. Смоленчук) [8]. Несмотря на боль-
шое внимание в белорусской науке к «за-
падно-руссизму», по сей день единствен-
ной специальной монографией по теме 
является труд А. Цвикевича, впервые из-
данный еще в 20-е гг. XX в. [9].  

Несмотря на существенную разницу в 
трактовках русско-польских, а также рус-
ско-белорусских отношений периода им-
перии в трудах современных российских 
и белорусских историков, общим для них 
является признание соответствия «запад-
но-руссистских» идей официальной идео-
логии, что вело во второй половине XIX в. 
к поддержке их усилий правительствен-
ной пропагандой. Цель данной статьи – 
через анализ исторической концепции 
униатства М.О. Кояловича установить 
значение религиозных вопросов в воз-
никновении и эволюции идеологии «за-
падно-руссизма».  

Историк и публицист Михаил Осипо-
вич Коялович (1828–1891) [10], ставший по 
окончании столичной духовной академии 
лидером либерального направления «запад-
но-руссизма», начал изучать «коренные 
принципы» истории «Западной России»1 
еще в студенческие годы. Ученый активно 

участвовал в публикации архивных доку-
ментов об исторической связи «западно-
русских» территорий с Россией [11], читал 
публичные лекции по истории западных 
губерний петербургскому высшему свету 
[12]. Эти «Чтения», выдержавшие несколь-
ко изданий, являлись публицистическим 
памфлетом, направленным против поляков 
и их притязаний на бывшие «польские кре-
сы» (окраины). В завершение «Чтений» он 
подчеркивал, что «западно-руссы» при пер-
вой возможности «возсоединились» (здесь и 
далее в цитатах сохранена орфография 
первоисточника) с православной Церковью 
после разделов Речи Посполитой и Полоц-
кого собора 1839 г. «Это – беспримерное 
явление в истории! <...> Так мгновенно не 
совершаются крупные факты путем наси-
лий, приказов», – говорил историк [13].  

Выступления М.О. Кояловича содей-
ствовали закреплению официального по-
нимания «русскаго народа», а также из-
живанию представления о русинских гу-
берниях как «бывших польских». Одно-
значно идентифицируя национальность с 
конфессией (православный = русский, 
католик = поляк), автор заявлял, что поль-
ская цивилизация угрожала исконному 
характеру «западно-руссов», полагая спа-
сением максимально тесное сближение с 
великороссами, но это не означало, что он 
призывал к «русификации» в смысле ас-
симиляции. Автор считал необходимым 
сохранение известной этно-лингвистичес-
кой особенности «западно-руссов», хотя и 
не допускал самостоятельного государст-
венного существования белорусов. Это во 
многом было следствием современного 
уровня национального развития белору-
сов и лингвистической науки того време-
ни. По словам самого лектора, «историче-
ская правда Западной России… заключа-
ется в том, что это – страна русская в са-
мых своих корнях…» [14].  

Как публицист М.О. Коялович одно-
временно выступил с целым рядом статей 
в славянофильской газете «День» и жур-
налах «Русский инвалид» и «Гражданин», а 
позднее, в 1870-е гг., в «Церковном вест-
нике» и другой периодике. Лейтмотивом 
всех его статей было доказательство необ-
ходимости более тесного сплочения За-
падного края с центром России, пылкие 
слова в защиту «русскаго» края от поляков 
и католичества [15].  

Антипольские взгляды ученого, на наш 
взгляд, объясняются тем, что он родился в 
семье белорусского униатского священни-
ка, «воссоединившегося» с православием и 
на себе испытавшего давление со стороны 
преобладавшего католического окружения. 
В его детские годы уния, существовавшая 
в Северо-Западном крае, стояла перед вы-
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бором между православным или католиче-
ским будущим; затем произошли польское 
восстание 1830–1831 гг. и усилилась депо-
лонизаторская политика правительства 
Николая I, частью которой стала и ликви-
дация унии в 1839 г. Его же литературная 
и преподавательская деятельность нача-
лась незадолго до начала нового польского 
восстания, после которого вновь ужесто-
чилась правительственная политика в 
«польском вопросе». 

«Западно-руссистские» взгляды учено-
го нашли свое воплощение не только в 
публицистике, но и в его научных рабо-
тах, многие из которых посвящены Бре-
стской унии. Особое место среди них за-
нимает его магистерская диссертация, 
ставшая первым специальным исследо-
ванием по теме и оказавшая огромное 
влияние на последующую историографию 
[16]. Предваряя этот труд источниково-
историографической статьей [17], исто-
рик доказывал продуктивность изучения 
полемических, в том числе и иезуитских, 
сочинений. В свете этих материалов, по 
мысли автора, история унии предстает 
уже не в виде «картины страданий», но 
как «картина словеснаго, ученаго спора» 
[18]. Характеризуя степень изученности 
вопроса, он отмечал, что немногочислен-
ность специальных работ объясняется 
сложностью темы как в источниковом 
(разбросанность документов между отда-
ленными архивами), так и в методико-
критическом (влияние конфессиональной 
принадлежности авторов) плане. Своей 
задачей он поставил пересмотр долгое 
время бытовавшего мнения о причинах 
складывания церковной унии конца XVI 
в., когда сама уния, представленная либо 
«прихотью» порочных «западно-русских» 
иерархов, либо «легким и скорым замыс-
лом» иезуитов, «делается совершенно не-
понятною» [19]. Общее содержание дан-
ной диссертации можно представить сле-
дующим образом: сперва рассмотрение 
зарождения «проекта» унии и его реали-
зации в «Литовско-Русских областях», да-
лее анализ распространения униатства 
вширь и «латинизации» вглубь.  

В основание своей исторической кон-
цепции М.О. Коялович положил следую-
щие основные тезисы. В полном соответ-
ствии с идеологией западно-руссизма он 
стремился подчеркнуть самостоятель-
ность и «коренную» специфичность Бре-
стской «литовской» унии по сравнению с 
Флорентийской. Изучаемый феномен он 
представлял порождением длительных 
взаимоотношений польско-католического 
и русско-православного мира, сталки-
вавшихся на русинских территориях [20]. 
Называя Литовскую унию «антиисторич-

ной» по своей сути, историк, тем не ме-
нее, не считает ее «событием случайным», 
так как она прививалась поляками «рус-
ско-литовскому народу» из государствен-
нических соображений начиная с XIV в. 
сперва «униями гражданскими» и лишь 
позднее – религиозными, а далее она под-
держивалась, с одной стороны, гонениями 
на православие, а с другой – намеренным 
формированием «беспорядков» в право-
славной Церкви. Во второй половине 
XVI в. и то, и другое делалось под руково-
дством иезуитов. Таким образом, взяв на 
вооружение закрепившееся к его времени 
мнение об иезуитско-польском характере 
униатства, Коялович стремился сделать 
идею унии старше и придать ей характер 
этноцивилизационных противоречий. Со-
гласно его выводам, унии благоприятство-
вало также относительное равнодушие к 
религии собственно литовцев: прибалтий-
ские язычники добровольно принимали 
православие, потом их насильственно кре-
стили в католичество немецкие рыцари и 
польско-литовские власти, затем с подачи 
аристократов распространился модный 
протестантизм и т. д. [21].  

М.О. Коялович старался показать, что 
не следует выводить унию из церковных 
«беспорядков», указывая, что в право-
славной «литовско-русской» церкви конца 
XVI в. наблюдалось и обратное позитив-
ное движение. Встречаются заботы «под-
линных патронов» о церкви, деятельность 
многочисленных иноков при дворцах 
вельмож, деятельность городских братств 
и т. д. [22]. Тем не менее самому кризису 
он уделил большое внимание. Историк 
полагал, что для «исправления зла» суще-
ствовали альтернативные пути: либо со-
вместными усилиями духовенства и ми-
рян, либо путем унии, предложенной ие-
рархией и иезуитами [23].  

Проанализировав непростые жизнен-
ные обстоятельства русинских владык в 
это время, он показал, что именно по-
следние вынудили архиереев изменить 
православию. Высоко оценивая главных 
деятелей унии (особенно И. Потея), исто-
рик выдвинул полемичный тезис о том, 
что не стоит преувеличивать порочность 
тогдашней иерархии [24], которая искала 
в унии не только привилегии, но также 
освобождения от чрезмерного произвола 
мирян [25]. По словам М.О. Кояловича, 
сложившимся положением успешно вос-
пользовались иезуиты. Вообще, он нахо-
дил участие иезуитов в каждой политиче-
ской акции если не по современным до-
кументам, то из общего «хода дел» и более 
поздних источников. 

Рассматривая порожденную Брест-
ской унией литературную полемику, ис-
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торик стремился подчеркнуть, с одной 
стороны, различное «настроение умов» 
поляков и «природных Литвинов», а с дру-
гой – был убежден в том, что два Брест-
ских собора 1596 г. являли собой «две по-
ловины литовско-русскаго народа». Таким 
образом, он подходил к идее о расколе 
«западно-русскаго» общества после при-
нятия унии. 

Показывая другие проявления поро-
жденной униатством социальной кон-
фликтности, он отмечал, что в каждом 
конкретном месте исход противостояния 
вер зависел от множества «случайных об-
стоятельств». Продолжая эту тему, иссле-
дователь определил тенденцию демокра-
тизации общественных сил, участвовав-
ших в этом религиозном противостоянии: 
сначала аристократия, затем мещане и, 
наконец, казаки и крестьяне. Причем од-
новременно это противоборство, выбива-
ясь из конституционного русла, все более 
«врезывается в колею насилия» [26]. Но 
деятельность братств и выступления про-
столюдинов привели и к негативным по-
следствиям – отходу местной аристокра-
тии от защиты православия [27].  

В развитии униатской церкви (XVII–
XVIII вв.) М.О. Коялович выделял две тен-
денции: увеличение числа прихожан и 
неизбежную «латинизацию». Здесь важно 
его наблюдение: распространение униат-
ской церкви в условиях польского «поли-
тического склада» происходило как наси-
лием, так убеждением (сеймы, сенат, су-
ды) [28]. И данный политический режим 
оказался весьма дорог для православных 
дворян, которые во имя его сохранения 
оказались готовы на «слитие» различных 
конфессий, на любые «унии» с королем и 
иезуитами. Но говорить о формировании 
реальной веротерпимости не приходится. 
Преградой этому стали противоречивость 
интересов католической Польши и право-
славной России, а также сохранение важ-
нейших управленческих рычагов в руках 
«латинской партии». При этом М.О. Коя-
лович отметил, что трагической ошибкой 
польских властей стало стремление со-
единить интересы религии и политики 
(при Сигизмунде III), когда же придет по-
нимание необходимости их разделения 
(при Владиславе и Яне Казимире), этому 
уже воспротивятся и католическое, и 
православное общества [29]. 

По поводу результатов осуществлен-
ных митрополитом Петром Могилой схо-
ластических реформ историк указывал, 
что в первое время эти преобразования 
увеличили силы просвещения, однако в 
дальнейшей перспективе в «западно-
русской» полемической литературе про-
изошло «оскуднение содержания» и «гос-

подство внешних форм» [30]. Вместе с 
«латинской формой» в православное бого-
словие, по мнению автора, проникла и 
«латинская мысль», а сходство с «латинст-
вом» было чревато для «Литовско-Русскаго 
народа» сближением с Польшей, что осо-
бенно сказалось на малороссийском дво-
рянстве и высшем духовенстве. Значи-
тельная часть последнего, стремившаяся 
в 1670–1680-е гг. к независимости от Мо-
сковского патриарха, все более сближа-
лась с Польшей и унией. Очерчивая собы-
тия последней четверти XVII в., происхо-
дившие в польской части Малороссии, он 
отметил новый всплеск католического 
фанатизма и усиление чрезвычайных мер 
по распространению унии [31], которая к 
XVIII в., по мнению историка, уже почти 
не отличалась от «латинства», и ее история 
закономерно должна была завершиться 
либо полным слиянием с католичеством, 
либо «возвращением» к православию.  

Один из итоговых выводов автора от-
носительно унии был следующим: «Опус-
тошительным ураганом прошла она по 
всем странам литовско-русским и везде 
оставила развалины древняго, обширнаго 
здания… Слишком столетие трудилась 
Униятская Церковь для своего распро-
странения, а латинство пожинало плоды 
ея трудов. Униятская Церковь была наем-
ницею латинской, рабою, не знающею ни 
отдыха, ни сладости труда» [32]. Так было, 
по словам знаменитого «западно-русса», 
до тех пор, пока польское правительство 
не решило, что пришла пора уже заме-
нить унию «чистым латинством». Привле-
кая также эмоциональные аргументы, он 
сравнивал польское миссионерство с ка-
толической агрессией немецких рыцарей, 
а положение русинских крестьян в поль-
ских имениях приравнивал к статусу 
«негров Южных штатов Америки». Самое 
убедительное доказательство бесперспек-
тивности униатства он видел в том, что 
оно закончилось «возобновлением в за-
падной России и православной веры, и 
русской народности» [33]. 

Итак, труды лидера «западно-руссиз-
ма» М.О. Кояловича о церковной унии 
стали крупным событием в историогра-
фии этой проблемы. Несмотря на не-
сколько наивный авторский антиполо-
низм и антикатолицизм, обусловленные 
всплеском польского национализма сере-
дины XIX в., проблема впервые была изу-
чена на широкой архивной базе с рас-
смотрением как общих, так и конкретных 
вопросов. Важно, что сложившаяся ранее 
отрывочная православная концепция 
Брестской унии получила у М.О. Коялови-
ча развитие в нескольких направлениях. 
И хотя роль иезуитов и степень агрессив-
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ности польского правительства и много-
численных магнатов представлены в гро-
тескной форме, автору удалось выйти на 
уровень более серьезного обобщения. В 
его концепции учитывалась не только 
деятельность отдельных лиц, но и взаимо-
действия цивилизационных процессов в 
русинских землях, содействовавших скла-
дыванию предпосылок и для церковного 
синтеза. Таким образом, несмотря на всю 
свою публицистичность и пророссийский 
категориальный аппарат, автор рассмот-
рел проблему относительно взвешенно и с 
должным вниманием отнесся к этниче-
ским особенностям «западно-руссов» вне 
зависимости от их униатского или право-
славного вероисповедания. 
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1 Кстати, он считается автором данного термина, 
в широком смысле, включавшем все белорус-
ские и малороссийские земли. 
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 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ – ОСНОВА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО КЛИРА ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИХ КЛАДБИЩ 
(вторая половина XIX – начало XX в.) 

Проанализированы законодательные и другие нормативные акты светских и духов-
ных властей по благоустройству сельских кладбищ, предписанные православному 
клиру, в частности, Томской губернии, для исполнения во второй половине XIX –
начале XX в. Установлено, что на причт были возложены обязанности по соблюде-
нию санитарно-гигиенических требований при отпевании и погребении, особенно 
во время эпидемий, а также при отведении участков для кладбищ и их благоустрой-
стве. После передачи в 1896 г. кладбищ в ведение Святейшего Синода РПЦ отвеча-
ла за их содержание до 1918 г. 
 
Ключевые слова: Томская губерния, православный клир, законодательные и другие 
нормативные акты, благоустройство кладбищ, санитарно-гигиенические нормы, 
православный обряд погребения. 

  
В отчетах и обзорах второй половины XIX – начала XX в., написан-

ных представителями административных и медицинских органов, а
также духовенством, сообщалось о наличии в Томской губернии, как и 
в иных местностях Сибири, ежегодных очагов эпидемий, существенно 
сокращавших продолжительность жизни населения, которые принима-
ли характер народного бедствия и требовали экстренных мер. 

Эпидемиологическая ситуация в регионах России в исследуемый
период зависела от санитарно-гигиенического состояния не только на-
селенных пунктов, дворов, жилищ, колодцев, но и кладбищ. Если гово-
рить о состоянии кладбищ в конце XIX в., уместно привести отрывок из 
всеподданнейшего отчета о состоянии Черниговской губернии за 
1895 г., в котором сообщалось: «Редко где достойное всякого внимания,
ухода, охранения и уважения покоище усопших содержится в том со-
стоянии, которого требовало бы религиозное чувство. Устранение па-
стьбы скота и свиней на могилах, возобновление оград, очистка погос-
та и расчистка дорожек были повсеместно предписаны к немедленному
исполнению… сделано сношение с епархиальным преосвященным от-
носительно воздействия в этом отношении на местных благочинных,
протоиереев и священников; вообще замечено, что главная причина
плохого содержания кладбищ лежала в отсутствии забот частных лиц о
могилах близких им людей и в отсутствии ассигнований на сей предмет 
со стороны городов. Лучшим двигателем к исправлению этой ошибки 
должно явиться начавшееся повсеместно усиленное об этом напомина-
ние духовными отцами при церковной проповеди». На полях отчета
император Николай II написал: «Это вопрос, касающийся всей России», 
– и подчеркнул слова «содержание кладбищ» [1, с. 343]. 

Священно- и церковнослужители в силу своих профессиональных
обязанностей (исповедь, причащение болящего и умирающего, отпе-
вание усопшего, обязательное участие в похоронной процессии и по-
гребении, совершение молебнов на кладбищах и пр.) были вовлечены
в деятельность по отведению мест для захоронений и их благоустрой-
ству. Это участие постепенно, на протяжении XVIII–XIX вв., закрепи-
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лось в нормативных актах как светских, 
так и духовных властей. Например, во 
Врачебном уставе, содержащемся в Своде 
действовавших законов, к 1857 г. были 
сведены и систематизированы указы, ка-
савшиеся правил устройства кладбищ и 
погребения умерших, а также определена 
ответственность за соблюдение этих пра-
вил, в том числе и духовенством [2]. За-
нимаясь изучением роли Русской право-
славной церкви (РПЦ) в развитии сани-
тарно-гигиенической культуры сельского 
населения Западной Сибири, в частности 
Томской губернии второй половины XIX – 
начала XX в., целесообразно изучить нор-
мативные акты о благоустройстве клад-
бищ, предписанные для исполнения по 
духовному ведомству. 

Цель данной статьи – выявить на-
правления и виды деятельности по благо-
устройству сельских кладбищ Томской 
губернии, предписанные православному 
клиру законодательными и другими нор-
мативными актами для исполнения во 
второй половине XIX – начале XX в. 

В качестве исторических источников 
используются Врачебный устав из XIII то-
ма «Свода законов Российской империи» 
(СЗРИ) (издания 1857 и 1912 г.), тематиче-
ские сборники законодательных актов, 
относящиеся к ведомству православного 
исповедания, составленные С.В. Калаш-
никовым [3], А. Завьяловым [1]. Востребо-
ваны законоположения и другие норма-
тивные акты правительства и Синода, ко-
торые были прямо или косвенно предпи-
саны духовному ведомству, – они опубли-
кованы в еженедельном официальном 
журнале РПЦ «Церковные ведомости» (ЦВ) 
и официальном журнале «Томские епархи-
альные ведомости» (ТЕВ). Кроме того, ис-
пользованы неопубликованные материалы 
Государственного архива Томской области: 
указ Тобольской духовной консистории об 
учреждении кладбищ на территории Том-
ской губернии и другие документы. 

В изучаемую эпоху продолжали дей-
ствовать светские и церковные норма-
тивные акты, определявшие место и по-
рядок захоронений, которые были приня-
ты задолго до исследуемого периода. Так, 
по указу Синода от 2 июля 1748 г. умер-
ших предписывалось хоронить на особо 
отведенных для того кладбищах [3, 
с. 118], погребение на дому не позволя-
лось (указ от 15 мая 1803 г.). На основа-
нии данных законодательных актов То-
больская духовная консистория издает 
указ от 25 сентября 1809 г., в котором 
Барнаульскому духовному правлению 
предписывалось: «Подтвердить строжай-

ше с подписками священно- и церковно-
служителям, дабы они отнюдь при церк-
вях умерших не хоронили, а придавали 
оные земле в учрежденных на то особых 
кладбищах, для чего духовное правление 
и просит волостные правления отвести 
для того места. Где мест для кладбищ при 
церквях подлежащих не отведено, то ны-
не же с согласия на то священника в при-
стойных местах отвести» [4, л. 548, 
548об.]. Можно предположить, что дан-
ные указы способствовали повсеместному 
учреждению на территории Томской гу-
бернии в начале XIX в. кладбищ при 
церквях. Например, 3 октября 1809 г. по 
предписанию земельного управителя Бо-
гданова Тутальское волостное правление 
отвело участки под кладбища, которые 
приняли: по Кулаковскому приходу – 
священник Стефан Серебреников, диакон 
Никифор Попов, пономарь Петр Серебре-
ников; по Иткаринскому приходу – свя-
щенник Димитрий Недимин, пономарь 
Егор Дулепов [4, л. 549]. 

В синодальном указе 1765 г. были оп-
ределены и санитарные требования к 
устройству кладбищ: «содержание общим 
иждивением обывателей, на высоких 
местах с сухим грунтом позади селений, 
не ближе ½ версты, огороженных забора-
ми или плетнями, или земляным валом (не 
свыше 2 арш.) и окопанных рвами» [3, 
с. 118, ст. 698]. 

Согласно Уставу медицинской поли-
ции, старые кладбища, существовавшие 
среди селений и по большим дорогам до 
13 декабря 1817 г., было «велено перево-
дить оттуда исподволь» и устраивать при 
построении новых церквей [2, с. 159, 
ст. 915]. В случае учреждения нового 
кладбища, старое должно было оставаться 
неприкосновенным. Запрещалось без осо-
бого дозволения вырывать находившиеся 
на старом кладбище гробы для перенесе-
ния их в другие места. Еще в феврале 
1766 г. был принят указ, не дозволявший 
на прежних кладбищах возводить по-
стройки, обращать их в пахотное поле или 
каким-либо другим способом истреблять 
могилы [2, с. 159, 161–162, ст. 916, 931]. 

Для устройства новых кладбищ в слу-
чае реальной необходимости нужно было 
получить разрешение губернатора, сде-
ланное «по предварительному обсужде-
нию дела с местным врачебным управле-
нием», а также с епархиальной духовной 
властью в лице архиерея или духовной 
консистории (ДК) [5, с. 263, ст. 706, 708; 
6; 7 и пр.]. Медицинским департаментом 
МВД были составлены правила об устрой-
стве кладбищ [8, л. 15, 16об.], предостав-
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лявшиеся через ДК приходскому духовен-
ству, которое вместе с представителями 
врачебной управы и полиции участвовало 
в отводе мест под кладбища. Важно ска-
зать, что на городские и сельские общест-
ва возлагалась обязанность не только со-
держания кладбищ общим иждивением, 
но и оплаты прогонных и суточных денег, 
употребляемых землемерами губернских 
ведомств при их отводе (СЗРИ. 1892 г. 
Т. 16, ч. II, ст. 494) [3, с. 231]. 

Захоронения могли производиться 
как на кладбищах, так и (в определенных 
случаях) в церковных оградах сельских 
храмов. На основании указа Синода от 12 
апреля 1833 г. дозволялось «погребать те-
ла протоиереев и священников, честно и 
беспорочно проходивших свое служение и 
христиански скончавшихся; что же каса-
ется прочих лиц, погребение оных при 
церквях в селениях допускается сколько 
возможно реже и не иначе, как по особо-
му разрешению епархиальных архиереев 
и по самым уважительным причинам, 
как-то: в благодарность создавшему храм 
своим иждивением или обеспечившему 
содержание причта и притом имевшему 
житие благозаконное и кончину непо-
стыдную» [9, с. 684]. В определении Си-
нода от 25 августа – 22 сентября 1882 г. 
было сообщено, что Медицинский совет 
МВД не встретил в санитарном отноше-
нии препятствий к дозволению погребать 
умерших при сельских церквях [9, с. 683]. 

Нужно отметить, что монастырские 
кладбища в отличие от городских и сель-
ских являлись собственностью монасты-
рей. Несмотря на это, были введены ог-
раничения на погребение в монастырях, 
находившихся внутри городов, за исклю-
чением лишь тех, где погребение «издавна 
продолжается с ведома самого правитель-
ства и вошло в обычай, на котором осно-
вались благочестивые обеты и завещания 
лиц и семейств; в этих монастырях дозво-
ляется погребать мертвые тела по-преж-
нему, но с тем, чтобы при том не были 
упускаемы узаконенные медицинские 
предосторожности (курсив мой. – Е. К.) и 
чтоб вновь по городам не учреждались 
кладбища там, где их прежде не было» 
(статья на основании указов от 24 декаб-
ря 1772 г., 16 июня 1838 г., 15 августа 
1845 г., ст. 1039, 1041) [2, с. 161]. 

В Полном своде законов за 1841 г. 
имеется указ № 14409, предписывавший 
духовенству заведывание кладбищами, 
надзор же за их содержанием в добром 
порядке и попечение о благоустройстве 
возлагались на церковных старост (Инст-
рукция церковным старостам, § 22). Си-

нод определением от 23 октября 1738 г. 
способствовал благоустройству кладбищ, 
разрешив духовенству по возможности из 
церковных доходов делать расходы на их 
содержание [3, с. 118]. Улучшению состоя-
ния кладбищ между тем способствовало и 
получение дохода от сдачи кладбищенской 
территории под сенокос. По Уставу обще-
ственного призрения, доходы от кладбищ, 
в том числе от сенокошения, поступали за 
удовлетворением всех нужд церкви в 
пользу епархиального попечительства о 
бедных духовного звания (СЗРИ. 1892 г. 
Т. 13. Устав общественного призрения, 
ст. 506) [3, с. 118]. 

Духовное ведомство, занимаясь под-
держанием порядка на кладбищах, со-
трудничало со светскими властями. Так, 
по указу от 8 февраля 1739 г., на местную 
полицию и сельское управление возлага-
лась ответственность следить за тем, что-
бы могилы не подвергались разграбле-
нию. По определению Синода от 23 мая – 
13 июля 1877 г., полиция допускалась к 
принятию мер против нищенства не 
только в монастырях и церквях, но и 
кладбищах, так как группы нищих ухуд-
шали санитарное состояние последних 
[10, л. 1–3]. Однако важно сказать, что 
одной из мер пресечения бродяжничества 
нищих, способствовавших распростране-
нию заразных болезней, по указу от 19 
мая 1733 г. было учреждение для их со-
держания богаделен при православных 
монастырях [3, с. 176]. 

Указом Синода от 1 мая 1747 г. свя-
щенники обязывались провожать тела 
умерших из их домов до могилы [3, 
с. 212]. В ст. 921 Врачебного устава изда-
ния 1857 г. предписывалось правило, по 
которому священник не мог уклоняться от 
погребения умершего, если не имел к тому 
особых законных причин (от 23 ноября 
1772 г., 15 августа 1845 г., ст. 1041) [2, 
с. 160]. Кроме того, кладбищенские свя-
щенники обязывались наблюдать, чтобы 
могильщики и служители, присылаемые 
для погребения умерших от воинских ко-
манд и других мест, исполняли с точно-
стью санитарно-гигиенические нормы, 
прописанные для церемонии погребения. 
В случае несоблюдения таких норм свя-
щенники должны были сообщать об этом 
своему начальству и местной полиции, и 
виновные подвергались взысканию (от 
7 июля 1738 г., 31 марта 1816 г., 9 июля 
1844 г., 15 августа 1845 г., ст. 1042) [2, с. 
161, ст. 929]. Санитарные нормы при по-
гребении, предписанные еще в начале 
XVIII в., заключались в следующем: трупы 
необходимо было «зарывать сколь можно 
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глубже, так, чтобы глубина ямы была не 
менее двух с половиной аршин; могилы 
засыпать землею вровень с местностью» 
(Высочайшее повеление Синоду от 16 ок-
тября 1723 г.) [2, с. 161, ст. 926, 927]. 

Синод, являясь государственным ор-
ганом, нормативными актами контроли-
ровал соблюдение православных обрядов, 
в том числе касавшихся отпевания и по-
гребения. Так, в синодальном указе от 28 
августа 1862 г. духовенству предписыва-
лось следить, чтобы погребение не допус-
калось без отпевания. За погребение хри-
стиан без совершения надлежащих хри-
стианских обрядов в случаях, когда при-
глашение духовного лица было возможно 
и не было сопряжено с особыми трудно-
стями, виновные подвергались аресту от 
трех недель до трех месяцев (Высочайшее 
утверждение Государственного Совета от 
13 мая 1891 г.) [3, с. 210]. 

Следует сказать, что соблюдение хри-
стианских обрядов не мешало работе Ме-
дицинского управления на местах. На-
пример, в циркуляре МВД от 15 января 
1865 г. имелось предписание, по которо-
му принятие святого таинства перед кон-
чиной не служило препятствием к судеб-
но-медицинскому вскрытию [3, с. 212]. 

В 1896 г. вопрос о благоустройстве 
кладбищ обсуждался в Гражданском кас-
сационном департаменте Сената, и 10 
апреля было принято решение о передаче 
кладбищ попечению духовного ведомства, 
на которое возлагалась забота об их бла-
гоустройстве [11, с. 90–92]. Синодом было 
поддержано это решение и высказано 
мнение, что: «1) попечение о содержании 
кладбищ в благолепном виде является ес-
тественным выражением не только уме-
стного, но даже обязательного в христиа-
нах чувства уважения к праху предков и 
вообще ближних…; 2) такое отношение к 
праху почивших закреплено для право-
славных христиан священным обычаем, 
свято сохраняемым церковью на протя-
жении многих веков ее существования, и 
сему же поучаются они повествуемыми в 
священных книгах Ветхого и Нового За-
вета примерами многих благочестивых 
мужей» [1, с. 344]. 

В предложении Синода от 6 февраля 
1897 г. о принятии мер к содержанию 
кладбищ в благоустроенном виде было 
определено поручить синодальным конто-
рам, епархиальным преосвященным, ДК 
предписать подведомственному им духо-
венству: наблюдать за содержанием клад-
бищ в благоустроенном виде; приводить в 
порядок кладбища, находившиеся в не-
удовлетворительном состоянии, а именно 

исправлять обвалившиеся могилы, чинить 
ограды, заборы и плетни, укреплять на-
сыпи, делать насаждения деревьев для 
благоустройства кладбищ и обеззаражи-
вания воздуха; расходы на работы по бла-
гоустройству кладбищ собирать из по-
жертвований частных лиц, городских и 
сельских обществ, а также использовать 
церковные и кладбищенские доходы [1, 
с. 344–345; 12, с. 3–4]. 

На православное духовенство возлага-
лись обязанности по захоронению не толь-
ко православных христиан, но в опреде-
ленных случаях и старообрядцев, иновер-
цев христианского исповедания и лиц не-
известной веры. В отношении «раскольни-
ков» православному духовенству вменя-
лось в обязанность отводить отдельные 
места при общих кладбищах для погребе-
ния умерших (Высочайшие повеления от 
3 ноября 1838 г., 28 ноября 1839 г., 24 ап-
реля 1840 г.) [3, с. 118]. Кроме того, не за-
прещалось погребать бывших в расколе на 
общих кладбищах со священническим от-
певанием при условии, что сами они перед 
смертью раскаялись в своем заблуждении, 
или по просьбе их родственников, зая-
вивших о желании умершего присоеди-
ниться к РПЦ (Высочайшее повеление от 
3 ноября 1838 г.) [3, с. 118]. Если же уми-
рал иноверец христианского исповедания 
и не было священника или пастора того 
исповедания, к которому умерший при-
надлежал, то препроводить труп до клад-
бища обязан был православный священ-
ник по правилам, означенным в Своде 
церковных законов (от 20 февраля 1800 г.) 
[2, с. 160–161]. По указу Синода от 17 мая 
1873 г. эти правила должны были испол-
няться и в тех случаях, когда возникала 
необходимость погребения лиц неизвест-
ной веры [3, с. 209]. 

К началу XX в. основными проблема-
ми в устройстве сельских кладбищ на 
территории Западной Сибири, в частно-
сти Томской губернии, оставались разме-
щение погоста в самом селе или на его 
окраине, пастьба скота на кладбищенской 
территории, отсутствие ограждений, не-
удовлетворительное состояние могил. Так, 
в медицинском отчете по Томской губер-
нии за 1901 г. имеются следующие сведе-
ния по Тальменскому врачебному участку 
Барнаульского уезда: в 83 селениях Бо-
ровлянской, Тальменской и Белоярской 
волостей «кладбища расположены боль-
шей частью среди них или на их окраине, 
в особенности старые, возникшие в те 
времена, когда селения состояли из не-
значительного числа дворов. Погосты 
редко содержатся в санитарном отноше-
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нии удовлетворительно. Древесных наса-
ждений на них почти нет. Некоторые 
кладбища оградой не обнесены, а боль-
шинство обнесено оградой ветхой и сло-
манной. Могилы встречаются не всегда 
достаточно глубокие и тщательно засы-
паются» [13, л. 504об.]. По Богородскому 
врачебному участку в том же отчете со-
общалось: «Из 84 кладбищ – 15 располо-
жены в селениях, 8 – на расстоянии 60 
саж., а остальные – на расстоянии от ½ до 
1 ½ версты, и [имеется] 30 неогорожен-
ных погостов в селениях Мало-Шагарской 
инородческой волости в новых поселках 
переселенцев» [13, л. 229]. 

Наряду с неудовлетворительным со-
стоянием сельского погоста существовала 
еще одна проблема, которая усугублялась 
массовым переселением крестьян в Си-
бирь, – это отсутствие кладбищ в некото-
рых сельских обществах [13, л. 229, 
319об., 824об.; 14, л. 1; 15, л. 15; 16, л. 6 и 
пр.]. 

В 1902 г. на страницах ТЕВ было 
опубликовано обращение к приходскому 
духовенству Томской епархии с призы-
вом, «не прибегая к помощи полиции, ко-
торая наравне с духовенством обязана 
следить за порядком в местах погребения 
христианских тел, приложить усилия по 
благоустройству кладбищ». В обращении 
содержались рекомендации по внешнему 
и внутреннему благоустройству сельского 
погоста, предлагалось использовать для 
этого средства приходских попечительств 
[17, с. 30–32]. 

Итак, изучение нормативных актов 
позволяет утверждать, что во второй по-
ловине XIX – начале XX в. на священно- и 
церковнослужителей РПЦ были возложе-
ны обязанности относительно соблюдения 
санитарно-гигиенических требований при 
отпевании и погребении, особенно во 
время непрекращающихся эпидемий, а 
также при открытии и благоустройстве 
кладбищ. Православному духовенству 
приходилось нести ответственность за 
соблюдение санитарных норм не только 

при захоронении усопших православного 
вероисповедания, но и в определенных 
случаях – при погребении «раскольников», 
иноверцев христианского исповедания и 
лиц неопределенного вероисповедания. 
Говоря об открытии, благоустройстве и 
содержании кладбищ как об одном из 
значимых компонентов санитарных ме-
роприятий, важно отметить, что в 1896 г. 
кладбища были переданы в ведение Си-
нода, и с того момента до 1918 г. РПЦ от-
вечала за их содержание. 
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экономический», качества предпринимателя, «внешняя мораль», учредительство и 
его процедуры. 

  
Одним из перспективных направлений в изучении истории пред-

принимательства является так называемая business history, сложив-
шаяся на Западе. Активно пропагандируемое в нашей научной лите-
ратуре И.В. Поткиной это направление первостепенное внимание уде-
ляет истории фирмы [1]. Во многом исходным с точки зрения генети-
ческой и сущностной для понимания феномена фирмы является вы-
яснение вопросов, связанных с самим процессом ее создания. Отсюда 
и задачи данной работы: определение экономических, социокультур-
ных обстоятельств, мотивации начала предпринимательского дела, а 
также характеристика процедур создания фирмы. 

Вопрос о происхождении капиталов фирм, действовавших в Си-
бири на рубеже XIX–XX вв., рассматривался в рамках проблем перво-
начального накопления, социально-сословных источников происхож-
дения крупной буржуазии, мотиваций предпринимательской деятель-
ности [2; 3]. Процедурная сторона возникновения фирмы описана ци-
вилистами дореволюционной эпохи [4], а из современных историков –
А.Н. Бохановым, И.В. Поткиной и С.В. Калмыковым [5; 6]. Среди ис-
пользованных источников – податные материалы, учредительские до-
говоры товарищеских предприятий, материалы периодической печати. 

Изучая процесс первоначального накопления в целом, историю
создания отдельных капиталов и фирм, имеет смысл начать с вопроса 
о мотивах, руководивших деятельностью предпринимателей. Общепри-
знанным считается, что она обусловлена прежде всего стремлением к 
богатству. Между тем очевидно, что стремление к богатству – качество 
социальное, и как таковое в разных исторических обстоятельствах оно 
мотивировалось и проявлялось различно. Развитие рыночных отноше-
ний в связи с пуском Транссиба быстро изменило повседневную жизнь, 
обыденное сознание и поведение сибиряков. Покупка и продажа раз-
личных товаров становятся повседневным явлением в жизни горожан.
Сужается сфера их потребностей, удовлетворяемых за счет домашнего 
хозяйства, широко распространяется торговля. 

Население не просто покупает, но втягивается в активную эконо-
мическую деятельность. «Сейчас эти люди начинают понимать, – го-
ворил о сибирских крестьянах собеседник американского журналиста
Д.Ф. Фразера, посетившего Сибирь в начале 1900-х гг., – насколько 
больше сена можно заготовить с помощью машин, что позволит им 
держать в четыре-пять раз больше коров, а сепараторы производят 
молоко лучшего качества; так что некоторые из них на пути к богат-
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ству» [7]. Яркую картину перемен рисует 
один из корреспондентов омской газеты 
«Степной край»: «Много лет тому назад... 
Омск находился в самой слабой степени 
своего экономического развития, и мест-
ные хозяйки из простонародья не имели 
абсолютно ни малейшего понятия о сбыте 
на сторону (помимо рынка) продуктов мо-
лочного хозяйства. <...> В погоне за на-
живой теперь каждая омская “баба”, 
имеющая всего-навсего одну “буренку”, 
взялась за коммерцию и сбывает молоко в 
разные, датского происхождения, конто-
ры, отчего кринка молока повысилась в 
цене уже до 10 копеек» [8]. 

Вышеупомянутая «коммерция» на 
микроэкономическом уровне вела к «ра-
ционализации», усвоению населением 
элементов предпринимательского ведения 
хозяйства. Во-первых, покупая сортовые 
семена, сельскохозяйственные машины, 
сепараторы, поставляя молоко на масло-
заводы, масло – скупщикам и другое, хо-
зяин вступал зачастую в новую для себя 
систему отношений. Приобретая машины 
в городских складах («уголки Европы») [9, 
с. 42], обращаясь сюда за ремонтом, кре-
стьяне знакомились с рекламными про-
спектами, прейскурантами, заключали 
договоры с продавцами о продаже в кре-
дит, в том числе с участием кредитных 
учреждений. Во-вторых, очевидно, что 
стремление выгодно продать, использова-
ние купленных орудий, также стимулируя 
расчетливость, вело к соответствующим 
переменам в образе жизни [10].  

Существенно меняется характер труда 
земледельца, маслодела, отныне сопря-
женного с техникой, углубляется отрасле-
вая специализация хозяйства, развивается 
дух спекуляции [11, с. 179]. Об этом пишут 
газеты, говорят биржевые комитеты и ор-
ганы городского самоуправления [12]. 
Очевидно, что критический характер по-
добных выступлений был продиктован по 
преимуществу интересами потребителя. 
Заметен был и известный «антибуржуаз-
ный» налет: обогащение если не осужда-
лось, то и не приветствовалось. «Да какие 
это и хозяева, – читаем в газете «Степной 
край» за 1901 г. об омских заводчиках. – 
Не вернее ли их назвать аферистами, на-
ехавшими из России с проведением же-
лезной дороги?» [13].  

Иначе рассуждали сами коммерсанты 
и иностранные наблюдатели. Характерно, 
что в тюменской «Сибирской торговой га-
зете», ориентированной на западносибир-
ские деловые круги, при обилии материа-
лов экономического характера крайне 
редко встречаются критические сентен-

ции, свойственные омскому «Степному 
краю» и тюменскому «Ермаку». Как, впро-
чем, нет и прямой апологетики предпри-
нимательства как такового – подобного 
рода выступления не могли снискать газе-
те сколько-нибудь широкой популярности. 
По-деловому прагматичны и суждения 
иностранных наблюдателей – «колонизато-
ров», интересовавшихся, помимо местной 
«экзотики», состоянием сибирского рынка 
в целом, условиями и возможностями экс-
портной сибирской торговли. Известный 
«колонизаторский» элемент можно увидеть 
во взглядах и действиях россиян, «энер-
гичных людей» в «богатом крае», как гово-
рил омский заводчик С.В. Хаберев, вос-
принимавших Сибирь как золотое дно [10, 
с. 81–82].  

Итак, перед нами, условно говоря, два 
разных отношения к сибирским капита-
лам и «капитальчикам», перспективам 
обогащения в Сибири. Для «энергичных 
элементов разных категорий» – предпри-
нимателей-переселенцев – крупные дель-
цы, быстро разбогатевшие в Сибири, оче-
видно, могли выступать образцом для 
подражания. Их интерес заключался не в 
потреблении, а в наживе. Для них сами 
сибиряки были чужими, что, безусловно, 
способствовало распространению в их 
среде подобия того, что М. Вебер называл 
«внешней моралью», выражавшейся в 
беззастенчивости в средствах [14, с. 222].  

Среди «архетипических» качеств 
предпринимателя, выделяемых В. Зом-
бартом, жажда наживы, стремление за-
воевать, захватить, изобретательность 
явно доминировали над «мещанством» – 
склонностью к счету, осмотрительностью 
и хозяйственностью. При этом лишь 
стремление организовать дело можно рас-
сматривать как предпосылку «рационали-
зации» – превращения предприятия в 
цель самого себя [15, с. 44–48, 119, 133]. 
Для первого из вышеописанных – нега-
тивного взгляда на наживу – характерно 
сопряжение ее со всякого рода нечестны-
ми действиями, недобросовестным ис-
пользованием обстоятельств обычно в 
ущерб потребителю, эксплуатацией и 
прямым насилием в отношении рабочих и 
служащих, скрытыми и явными преступ-
лениями. Среди массы местного населе-
ния такой предприниматель (чаще мел-
кий делец-спекулянт, недобросовестный 
торговец, реже – крупный заводчик вроде 
омских Хаберева, Мариупольского, Ранд-
рупа, Серебрякова) мог возбуждать за-
висть, но не симпатии.  

И все-таки при всей негативности об-
раза «афериста», критическом отношении 



А.Г. Киселёв 70 
к делам, ведущимся ради наживы, в соз-
нании широких слоев населения в усло-
виях отмеченного поворота к рынку, рас-
пространения пресловутой «коммерции» 
возникает явно выраженное стремление к 
предпринимательству. «Торговый город 
Барнаул! Настолько торговый, что даже 
люди, ничего общего с торговлей не 
имеющие, превратились в коммерсантов», 
– иронизировали в «Алтайской торгово-
промышленной газете» [16]. Автор-соста-
витель адрес-календаря Тюмени (1913 г.) 
Т.Ф. Калугин заметил, что «каждый ремес-
ленник и приказчик также стремится за-
няться самостоятельной торговлей и при 
счастии сделаться впоследствии купцом» 
[17, с. 45].  

Как же отрицательное отношение к 
«торгашеству» соединялось со стремлением 
завести собственное дело? Можно с доста-
точной долей уверенности предположить, 
что этому способствовали, во-первых, 
осознание новых условий жизни, необхо-
димость приспособиться к ним так, чтобы 
иметь возможность участвовать в их экс-
плуатации [18, с. 65–67]. Во-вторых, со-
пряженное с первым стремление вырвать-
ся из бедности, достичь достатка, как за-
метил А.А. Жиров, создать достойные ус-
ловия существования, занять более высо-
кое общественное положение [19, с. 80–
82]. В-третьих, заразительный пример, за-
висть, которые могли быть стимулирую-
щей силой, подвигнувшей, скажем, тарчан 
отправиться еще в середине ХIX в. в дале-
кую Кяхту [20, с. 312–313, 322]. В-четвер-
тых, это, вероятно, положительное отно-
шение к «мещанской» составляющей 
«предпринимательского духа» – труду, эко-
номности, опытности. Не случайно о капи-
талах, нажитых тогда, говорили как о «бла-
гоприобретенных», т. е. добытых «благим 
путем» самостоятельно.  

Итак, основные, архетипические ка-
чества предпринимательства по-разному 
проявлялись и воспринимались во всех 
слоях, группах населения, ориентировав-
шихся на экономический успех. Притом 
что завоевание и господство – это общий 
признак капиталистического духа 
(В. Зомбарт), что крестьяне-кулаки являли 
нередко «худшие образцы» эксплуатации, 
завоевателями-колонизаторами выступа-
ли прежде всего переселенцы, ищущие 
скорого обогащения в Сибири. «Внешняя 
мораль» давала им «свободу рук». Трудо-
любие и экономность были нехарактерны 
для той части «наехавших», которая хоте-
ла обогащения любой ценой. В то же вре-
мя для крупных «солидных» дельцов эти 

качества, как и большее внимание к уче-
ту, были, безусловно, присущи. 

Провинциальная мораль (подобие ве-
беровской «внутренней»), активно буди-
руемая интеллигенцией, склонна была 
осуждать крайности барышничества, ко-
торые били по карману обывателя. Стрем-
ление к господству у начинающих мест-
ных дельцов зачастую оставалось втуне, 
прорываясь только при определенных об-
стоятельствах (кулак-барышник в деревне, 
прасол на рынке и т. п.). Зато более выра-
жены были мещанские добродетели, такие 
как труд, опытность, бережливость.  

Стремление завести свое дело при на-
личии известных средств и благоприят-
ной экономической конъюнктуре в За-
падной Сибири конца XIX – начала ХХ в. 
подталкивало к занятиям предпринима-
тельством многие тысячи людей, однако 
часть из них со временем вынуждена бы-
ла отказаться от этой деятельности, вер-
нулась к прежним занятиям. Однако об-
новление обстоятельств вновь толкало их 
к делу. Значительный слой крестьян и го-
родского мещанства служил обширным 
резервуаром, из которого и выходили и 
куда временно или навсегда возвраща-
лись мелкие торговцы и промышленники. 
Характерно в этом отношении наблюде-
ние тобольской податной инспекции, ка-
сающееся только скотопромышленности 
губернии. Даже при таком территориаль-
ном и отраслевом ограничении, числен-
ность предпринимателей-новичков оказа-
лась весьма заметной. Из 1002 человек, 
совмещающих скотопромышленность с 
другими занятиями, 781 сочетал этот 
промысел с земледелием. В неблагоприят-
ные годы они временно могли прекра-
щать, а затем вновь возобновлять пред-
принимательскую деятельность [21, 
с. 118–119]. Переход от домашних заня-
тий к мелкому предпринимательству и 
обратно, частое сочетание того и другого 
как характерную черту сибирского город-
ского мещанства, правда, несколько более 
раннего времени (60–90-е гг. XIX в.) отме-
чали Ю.М. Гончаров и В.С. Чутчев [22, 
с. 75]. 

Наряду с вновь образуемыми делами, 
чаще всего индивидуальными предпри-
ятиями, название которых совпадало с 
фамилией «купца», на рубеже XIX–XX вв. 
имело место создание фирм на основе 
дел, уже имеющихся, связанных либо с 
открытием новой, либо с переходом ранее 
существовавшей фирмы.  

Разнообразны были и мотивы, дикто-
вавшие учредительство ассоциативных 
предприятий. 
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Это могло быть стремление к созда-

нию нового дела. Показательны в этом 
отношении случаи проявления предпри-
нимательства как новаторской деятельно-
сти, связанные с открытием таких пред-
приятий, как электростанции, аптеки, 
книжные магазины, и других, как мы 
сейчас сказали бы, «социально значимых 
проектов». Именно так они выглядели 
даже на фоне фирм, создаваемых, на-
пример, для постройки новых винокурен-
ных заводов, мельниц и т. п. Не всегда 
имевшие ясную перспективу коммерче-
ского успеха, эти начинания отличались 
большой общественной значимостью, 
становились заметными явлениями со-
циокультурного порядка. Речь идет о соз-
дании в Бийске Товарищества «Электро-
свет», Торгового дома «Бийская книготор-
говля» (1904 г.), Семипалатинске – Това-
рищества «Здравие» (1906 г.), «Ярдам» 
(книготорговля) (1910 г.), Томске – Полно-
го товарищества официантов (1901 г.), 
Сибирского товарищества печатного дела 
(1906 г.), Кургане – Союза сибирских мас-
лодельных артелей (1907 г.). Скорее всего, 
не является совпадением то обстоятельст-
во, что созданы эти новые предприятия 
были в эпоху «общественного подъема» 
предреволюционного 1904 и революцион-
ных 1905–1907 гг. 

Другим мотивом объединения капи-
талов было стремление к расширению 
возможностей уже существующего дела. 
Интересно в этом отношении предложе-
ние зайсанского дельца Л.Ф. Сорокина. 
Описывая выгоды содержавшихся им 
предприятий, он приглашал компаньонов 
«с вкладами не менее 15 тыс. руб.», гаран-
тируя доходность от 30 до 40 % [23]. Из-
вестны и инициативные предложения о 
вложении средств в перспективные дела: 
«с капиталом от 5 до 10 тыс. руб. желают 
принять участие в хорошем прибыльном 
деле» [24]. Еще один часто встречающий-
ся мотив состоял в желании привлечь к 
делу выросших детей (многочисленные 
«…и Сыновья» или «…и Сын»). В «Краткой 
энциклопедии по истории купечества и 
коммерции в Сибири» мы насчитали 22 
фирмы с подобной формулой, опериро-
вавшие в рассматриваемый период [25].  

Вопрос о процедуре открытия новой 
фирмы вполне ясен только применительно 
к товарищеским и акционерным предпри-
ятиям. В процессе создания товарищеских 
предприятий Г.Ф. Шершеневич выделял 
моменты: 1) соглашения, устанавливаю-
щего обязательные отношения между чле-
нами товарищества, 2) оглашения, уста-
навливающего юридическую личность то-

варищества. В процессе создания акцио-
нерных обществ решающими являлись 
моменты: 1) подписания устава общества 
учредителями, 2) получения специального 
разрешения правительства (утверждение 
устава в порядке сепаратного законода-
тельства), 3) созыва учредительного собра-
ния акционеров, который и был моментом 
создания юридического лица. Что же ка-
сается предприятия индивидуального, то 
моментом возникновения фирмы, очевид-
но, следует считать начало торговли от 
собственного имени как промысла – заня-
тия, которое и делало лицо «купцом», т. е. 
торговцем [4, с. 62–63, 112, 131, 156].  

Важной составляющей процедуры, ле-
гитимирующей начало операций фирмы, 
была выборка соответствующих докумен-
тов, которые условно можно разделить на 
три группы.  

1. Документы, выборка которых, по 
сути, состояла в уплате основного промы-
слового налога. 

2. Документы, хотя и фискального ха-
рактера, эквивалентами налогов не яв-
ляющиеся.  

3. Документы, дававшие право на то 
или иное предприятие с точки зрения его 
соответствия действующему законода-
тельству и общественной безопасности.  

Налоговая система, сложившаяся в 
первые пореформенные годы, претерпев 
некоторую корректировку, была сущест-
венным образом преобразована в 1898 г.: 
произошел переход от обложения прав на 
занятия предпринимательской деятельно-
стью к обложению предприятий. Соответ-
ствующим образом изменились и налого-
вые документы. Речь идет о промысловых 
свидетельствах на торговые, промышлен-
ные заведения, горные промыслы, личные 
промысловые занятия, о билетах на 
складские помещения, об акцизных па-
тентах (на продажу спиртных напитков, 
табачных изделий, спичек и др.) и т. п. 
Разрешения эти носили именной харак-
тер, т. е. выдавались определенному лицу, 
торговому дому, обществу – общие нало-
говые разрешения через местные казна-
чейства, городские управы, волостные 
правления, а в исключительных случаях – 
через податных инспекторов или их по-
мощников; акцизные – обычно через ок-
ружные акцизные управления. Делалось 
это по отдельным на каждое заведение 
заявлениям и с принятием соответствую-
щих платежей.  

К иной группе документов относились 
акцизные разрешения на торговлю золо-
тыми и серебряными изделиями, откры-
тие винокуренных заводов, производство 
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жидких дрожжей; документы, регули-
рующие порядок открытия заведений 
«для раздробительной продажи напитков» 
и др. Эти права также обычно предпри-
ниматели получали через окружные ак-
цизные управления и органы местного 
самоуправления. Городские думы выда-
вали разрешения на открытие заведений 
трактирного промысла. В третью группу 
входили иные документы, подтверждаю-
щие право на то или иное предприятие с 
точки зрения его соответствия закону и 
общественной безопасности. Речь идет об 
открытии промышленных предприятий в 
целом (такое разрешение давала губерн-
ская власть, а в городах с самоуправлени-
ем – городские управы); производстве по-
роха, требовавшем разрешения министра 
финансов по согласованию с МВД, тор-
говле ядовитыми веществами и т. п. 

Искание и получение разрешительных 
документов было важным шагом на пути 
вышеотмеченной рационализации созна-
ния и поведения человека, превращавше-
гося в «человека экономического». Сде-
лавшись «купцом», «торгующим под фир-
мою», лицо или лица (в товарищеских 
предприятиях) легитимировали свой но-
вый статус «купца», оказывались в новом 
для себя правовом поле, определявшемся 
торговым, шире – гражданским правом, 
вступали в новую систему связей-отноше-
ний как с соответствующими института-
ми, так и с лицами, их представляющими. 
С исторической точки зрения в этом и 
заключался социокультурный смысл фир-
менного учредительства. 
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 СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ЕРЕСЕЙ  
ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРЫ? 
КАТОЛИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.* 

Проанализирован феномен католического модернизма, получившего широкое рас-
пространение в католической Церкви в конце XIX – начале XX в. Определены ха-
рактер данного течения и его место в церковной истории того времени, а также зна-
чение для последующего развития католицизма.  
 
Ключевые слова: католический модернизм, ересь, католическая Церковь. 

  
Современное состояние отечественного исторического знания ха-

рактеризуется повышенным вниманием к области истории идей, что
является ответной реакцией на советскую парадигму, рассматри-
вающую идеи производными от социально-экономических отношений 
эпохи. В результате религия, ранее «не имевшая собственной истории» 
[1, с. 25], признается фактором, оказывающим значительное воздей-
ствие на развитие общества и требующим пристального внимания и
изучения. Для западноевропейской истории таким фактором, безус-
ловно, явился католицизм, составляющий фундамент западной циви-
лизации. Иными словами, историю Западной Европы невозможно
изучать в отрыве от истории католицизма.  

Однако насколько данная тема исследована в отечественной ис-
ториографии? К сожалению, мы вынуждены констатировать весьма 
тенденциозное освещение феномена католицизма в отечественной 
исторической науке, что объясняется для дореволюционной эпохи не-
приятием официальным православием католических идей, а для со-
ветской – общим взглядом на религию как на отрицательный инсти-
тут, подлежащий искоренению. В целом можно утверждать, что если 
общая история католической Церкви, особенно в ее социально-
политическом варианте, относительно неплохо представлена в доре-
волюционной и советской традициях, то изучение идейных течений 
занимает более скромное место. Так, обращаясь к истории католиче-
ского модернизма, необходимо отметить, что в дореволюционной ис-
ториографии преобладали обзорные труды, авторы которых видели 
своей задачей, скорее, проинформировать о протекающих процессах
[2], нежели дать их полноценный анализ, в то время как советские 
историки, ставившие во главу угла политическую историю Ватикана 
[3], лишь вскользь упоминали о модернистских тенденциях [4, с. 39; 5, 
с. 122]. Кардинально не изменилась ситуация и сегодня, когда на вол-
не всплеска переводной литературы [6] мы видим, скорее фрагмента-
ризацию исследований, нежели расширение их проблематики, в част-
ности интересующий нас феномен не становится предметом само-
стоятельного рассмотрения. Именно поэтому, учитывая неизученность 
католического модернизма в отечественной историографии и его 
важность для понимания современного развития католической док-
трины, данный сюжет представляется весьма актуальным. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, государ-
ственный контракт № 14.740.11.1306. 
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На Западе интересующая нас тема 

имеет давнюю традицию исследования. 
Первые работы принадлежат уже совре-
менникам: как католикам различных ори-
ентаций, так и светским авторам. Более 
того, из самой модернистской среды был 
выдвинут «историограф» движения, кото-
рым стал А. Утан (A. Houtin), из-под чьего 
пера ранее выходили работы о религиоз-
ном состоянии современной автору Фран-
ции [7–9]. Немаловажную лепту в осмыс-
ление проблем модернизма внесла энцик-
лика «Pascendi Dominici Gregis», осудившая 
в 1907 г. данное течение.  

Обобщая более чем столетнее развитие 
проблемы историографией Запада, мы 
можем говорить о двух сформированных 
образах модернизма: как течения, отсту-
пившего от ортодоксии и вобравшего в 
себя все отрицательные интеллектуальные 
новшества века («совокупность ересей»), 
или же как пути реформирования католи-
цизма посредством приспособления по-
следнего к реалиям нового времени («путь 
обновления веры») [10, с. 26–31].  

Первый образ во многом был навеян 
упомянутой выше энцикликой, авторы 
которой, квалифицируя модернизм как 
серьезную опасность, разрушающую Цер-
ковь изнутри, представили его в виде 
стройной теоретической системы, бази-
рующейся на неверных теоретических 
основаниях и, следовательно, приводящей 
к ошибочным выводам. В качестве пер-
вого основания выступает агностицизм – 
отрицание возможности познания Бога, – 
приводящий к признанию за историей и 
наукой атеистического характера [11, 
с. 196]. В качестве второго – принцип им-
манентности, в соответствии с которым 
религия и все ее догматы признаются про-
изводными религиозного чувства. На дан-
ной философской основе базируются соб-
ственно богословские положения модер-
низма, а именно: признание эволюции ре-
лигии и ее догматов и стремление подчи-
нить веру знанию [11, с. 208, 216]. Расхо-
ждение в указанных случаях с ортодокси-
ей, базирующейся на философии Фомы 
Аквинского (тогда как модернисты исхо-
дили из идей И. Канта и Ф. Шлейермахе-
ра), настолько очевидно, что неприятие 
подобных выводов католиками-ортодокса-
ми представляется вполне понятным и 
объяснимым. Однако любопытна другая 
позиция: некоторые светские авторы, в 
частности Ш. Гиньебер (Ch. Guignebert), 
также склонялись к подобным трактов-
кам. Ш. Гиньебер, будучи «независимым», 
т. е. не имеющим конфессиональной при-
надлежности, историком христианства, 

считал невозможным обновить католи-
цизм на путях модернизма, который со 
своим проектом дедогматизации христи-
анства не столько продуктивен, сколько 
опасен [12, с. 184]. Католик-модернист 
«замирает между мирами»: он оторвался 
от почвы религии, но не ступил на твер-
дую почву истории. Здесь чувствуется 
влияние Э. Ренана, рассматривавшего 
либеральных теологов как «птиц с подре-
занными крыльями», которые не смогут 
стать историками, оставаясь связанными 
разделяемыми ими догматами [13, с. 21].  

Второй из указанных образов связан с 
собственной идентификацией модерни-
стов, настаивавших на спасении автори-
тета католической Церкви путем ее при-
способления к нуждам современности. 
Данное утверждение нашло отражение в 
«Программе модернистов», созданной 
итальянскими католиками в ответ на 
папскую энциклику [14]. Сегодня подоб-
ных воззрений придерживается большин-
ство западных исследователей, рассмат-
ривающих модернизм в качестве одной 
из фаз либерального католического дви-
жения [15–18], что было предложено еще 
Дж. Вейлем (J. Weill) [19]. Их программа 
эффективна, но ее появление несвоевре-
менно, выдвинутые модернистами идеи 
оказались востребованы лишь в середине 
XX в., о чем наглядно свидетельствует 
II Ватиканский собор.  

Однако подобные трактовки пред-
ставляются лишь общими, весьма упро-
щёнными схемами, требующими даль-
нейшей разработки и конкретизации. 
Стремление приблизиться к ушедшей 
действительности и попытаться предста-
вить всю палитру оттенков, отказываясь 
от манихейского противопоставления 
«модернистов» и «ортодоксов», требует от 
историка серьезной работы, связанной с 
обобщением значительного массива раз-
нородного историографического материа-
ла (научные труды, статьи в периодиче-
ских научных изданиях, документы лич-
ного происхождения), вышедшего из-под 
пера авторов, зачастую не связанных 
между собой, а также помещения модер-
низма в широкий социокультурный кон-
текст. В отечественной исторической 
науке реализация подобной программы 
еще остаётся делом будущего. В рамках 
данной статьи мы ставим перед собой за-
дачу лишь пытаться в целом охарактери-
зовать католический модернизм, осветив 
ряд важнейших спорных вопросов.  

Сам термин «модернизм» является 
производным от существительного «мо-
дерн», субстантивировавшегося в евро-
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пейских языках сравнительно поздно, в 
середине XIX в., в сфере изящных ис-
кусств, что объясняет, почему по сей день 
данный термин сохраняет эстетическое 
ядро своего значения [20, с. 13]. Фило-
софское осмысление данного концепта 
берет свое начало из философии Г. Гегеля, 
понимавшего под модернизмом «новый 
век», «новое время», отличное от предше-
ствующей эпохи и обладающее отличи-
тельной чертой – субъективизмом [20, 
с. 11]. Именно последняя трактовка со-
храняется на сегодняшний день в гума-
нитаристике. Применительно к истории 
католической Церкви термин «модернизм» 
был использован в упоминавшейся ранее 
энциклике «Pascendi Dominici Gregis» для 
обозначения новых «еретических» течений 
внутри католицизма. По мнению одного 
из участников модернистского движения 
Дж. Тайррела (G. Tyrrel), слово «модер-
низм» пришло на замену слову «либера-
лизм», имеющему политические коннота-
ции и потому не вполне удачному приме-
нительно к области религии [21, р. 143]. 
Помимо термина «либерализм», для обо-
значения изучаемого нами течения до 
1907 г. использовали такие наименова-
ния, как «прогрессизм» или «луазизм».  

При изучении того, что собой пред-
ставляет католический модернизм, первый 
и наиболее важный вопрос заключается в 
определении характера данного феномена: 
было ли оно целостным движением, имею-
щим официальные органы управления и 
печати и базирующимся на стройной тео-
ретической системе, или же перед нами 
разрозненные инициативы, просто распо-
лагающиеся в одной плоскости? На сего-
дняшний день большинство авторов скло-
няются ко второй трактовке, принимая в 
расчёт мнения самих модернистов. Так, 
уже А. Луази (A. Loisy) подчеркивал, что 
они, т. е. модернисты, хотели идти различ-
ными дорогами в одном направлении – на-
правлении современной мысли [22, с. 149], 
а Э. Леруа отказывался рассматривать их в 
качестве единой школы или секты [23, 
с. 106]. Пожалуй, можно согласиться с мне-
нием А. Меня, отказавшегося признать за 
модернистами статус «движения» на том 
основании, что их идеи «не получили ши-
рокого распространения, их не поддержа-
ли епископат и ведущие богословы… они 
оставались одиночками, без общей про-
граммы, работали в разных областях и 
имели неодинаковые взгляды» [24, с. 221–
222]. Наиболее удачно, на наш взгляд, рас-
сматривать модернизм как течение внут-
ри Римско-католической церкви, пред-
ставленное отдельными интеллектуалами.  

Сведение взглядов модернистов в 
единую стройную систему в духе энцик-
лики «Pascendi Diminici Gregis» не соот-
ветствует реальному положению дел. Без-
условно, взгляды модернистов имели ряд 
общих положений, вытекавших из общих 
философских посылок, однако не менее 
значимы были отличия. Если все же по-
стараться найти точки соприкосновения, 
позволяющие говорить о принадлежности 
того или иного автора к модернизму, то 
таковыми станут следующие положения:  

1) философские основания – кантизм, 
чье значение заключается в сведении ре-
лигии к области морали и отказу от при-
знания чудесного в евангельской истории;  

2) основной принцип изучения хри-
стианства – признание историчности 
данной религии, прошедшей в своем раз-
витии значительную эволюцию, затро-
нувшую в том числе и догматы.  

Дальнейшие трактовки более чем ва-
риативны. Если воспользоваться в качест-
ве примера историей модернизма во 
Франции, то здесь он включал в себя три 
основных крыла: левое, представленное 
идеями наиболее радикальных авторов, 
таких как А. Луази; правое, где ведущие 
позиции занимал П. Батиффоль (P. Batiffol); 
центр, где можно расположить большинст-
во остальных участников [25, с. 63–108].  

Иными словами, сказанное заставляет 
нас сделать вывод: модернизм – это ин-
теллектуальное течение внутри католиче-
ской Церкви, настаивавшее на адаптации 
католицизма к требованиям времени как 
единственном способе укрепления по-
шатнувшегося авторитета христианской 
Церкви внутри европейского общества.  

Однако снимает ли данное определе-
ние все возникающие вопросы? Думает-
ся, что нет. В частности, говоря о модер-
низме, можем ли мы говорить об общека-
толическом феномене? Именно такое оп-
ределение представлено в предисловии к 
русскому переводу упоминавшейся нами 
ранее энциклики [11, с. 192]. Действи-
тельно, представителей модернистского 
течения мы встречаем во многих странах: 
Франции (А. Луази, М. Блондель (M. Blon-
del), Л. Лабертоньер (L. Laberthonnière), 
Э. Леруа (E. Le Roy), А. Утан, М. Эебер 
(M. Hébert), П. Батиффоль); Италии 
(Э. Буонаути (E. Buonaiuti), А. Фогадзаро 
(A. Fogazzaro), Дж. Дженокки (G. Geno-
cchi)); Германии (Г. Шелл (H. Schell)); Ве-
ликобритании (Дж. Тайррел и Ф. фон Хю-
гель (F. von Hügel)). Но наибольшего рас-
пространения модернизм достиг во 
Франции, где, по меткому замечанию 
Э. Пуля, модернизм нашел своего эпони-
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ма А. Луази, своего предшественника 
Л. Дюшена (L. Duchesne), своих филосо-
фов М. Эбера (M. Hébert) и Э. Леруа, сво-
его «модератора» магистра Мино (Mgr 
Migno), своего публициста и историогра-
фа А. Утана, своих информаторов и про-
пагандистов, своего издателя Э. Нурри 
(É. Nourry), свой «Журнал религиозной ис-
тории и литературы» (Revue d`histoire et 
de literature religieuses), своих адептов и 
симпатизирующих и, наконец, даже сво-
его епископа магистра Лакруа (Mgr 
Lacroix) [26, р. 6–7]. Большинство модер-
нистов были преданными католиками, 
искренне переживавшими за судьбу ка-
толической Церкви и не собиравшимися 
покидать ее лоно, но, наряду с ними, в 
рамках рассматриваемого течения были и 
светские авторы (Э. Леруа).  

В каждой из указанных стран данное 
течение имело свои национальные осо-
бенности, наиболее ярко проявившиеся в 
Италии и Франции. Так, в Италии для мо-
дернизма, связанного с традициями Ри-
сорджименто, была характерна практиче-
ская направленность, связанная с соци-
ально-политическим реформированием. 
Во Франции, напротив, модернизм был 
представлен теоретическими инициати-
вами, затрагивавшими область науки, 
философии и экзегетики, что было связа-
но с перенесением современных интел-
лектуальных техник на почву католициз-
ма. В результате мы вслед за П. Колином 
[10, с. 57] считаем возможным говорить 
преимущественно о двух направлениях 
модернизма во Франции, занимавших 
наиболее значимые позиции: историче-
ском, представленном в первую очередь 
инициативами А. Луази, стремившегося 
применить методы науки о религиях к 
области священной истории, и философ-
ском, визитной карточкой которого стал 
М. Блондель, настаивавший на необходи-
мости создания новой философской базы 
католицизма, хотя в русле модернизма 
располагались и отдельные социальные 
инициативы, в частности группа «Сийон» 
(Sillon), созданная демократически на-
строенными епископами.  

Следующий вопрос, на который нам 
предстоит ответить: можем ли мы точно 
указать хронологические границы като-
лического модернизма? В целом это весь-
ма затруднительно при изучении идейных 
течений, но приблизительные рамки мо-
гут быть установлены. В качестве нижней 
хронологической границы возможно ис-
пользовать 1890-е гг., в качестве верхней 
– начало 1910-х гг. Наш выбор был обу-
словлен следующими факторами. Нижняя 

хронологическая граница связана с появ-
лением первых значимых трудов, в кото-
рых получили выражение идеи модерни-
стов, в частности в 1893 г. была опубли-
кована диссертация М. Блонделя [27], а 
также первые работы А. Луази [28]; верх-
няя – с официальным осуждением модер-
низма папским престолом сначала в 
1907 г. в декрете «Lamentabili Sane Exitu» 
и энциклике «Pascendi Dominici Gregis» 
[29], затем личным отлучением А. Луази в 
марте 1908 г. и, наконец, принятием в 
сентябре 1910 г. «Антимодернистской 
присяги» [30].  

Что же послужило причиной форми-
рования подобного идейного течения? 
Думается, что непосредственной причи-
ной стали общие процессы секуляриза-
ции, широко развернувшиеся во второй 
половине XIX в. на волне успехов науки. 
Если в период своего возникновения, как 
признает сегодня большинство отечест-
венных и зарубежных исследователей, 
наука была тесно связана с религией, так 
как сам толчок к ее развитию был дан ре-
лигиозными потребностями [31], то в ука-
занный временной промежуток наука 
серьезно дискредитировала религию, от-
водя ей крайне ограниченное место в че-
ловеческом обществе или не отводя его 
вовсе, как предлагали О. Конт и основа-
тели марксизма [32]. Но если последние 
просто упраздняли религию, не находя ей 
места при коммунистическом строе, то 
О. Конт настаивал на замещении религии 
Бога религией Человечества, являющейся 
единственной позитивной религией [33, 
с. 120].  

Интенсивное развитие сначала есте-
ственных, а затем и гуманитарных наук 
нанесло серьезные удары по авторитету 
католической Церкви. Уже геология по-
ставила под сомнение картину возникно-
вения Земли, изложенную в первых гла-
вах книги «Бытия», показав, что процесс 
ее образования был гораздо более дли-
тельным, нежели это представляется с 
христианской точки зрения. Затем биоло-
гия, благодаря теории эволюции Ч. Дар-
вина, развенчала уникальное положение 
человека в мире, поставив его в один ряд 
с другими живыми организмами. Архео-
логия «открыла» ранее неизвестные миры 
древних цивилизаций, предоставив, та-
ким образом, материал для сравнения их 
с историей древних евреев, а развитие 
филологии и методов историко-филоло-
гической критики позволило прочесть 
найденные письменные памятники. В ре-
зультате сама Священная история, изло-
женная в Ветхом Завете, была признана 
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не соответствующей действительности, а 
Библия оказалась сведена к статусу обыч-
ного, созданного человеком исторического 
документа. Именно так к 1880-м гг. был 
сформулирован «библейский вопрос»: 
можно ли доверять Библии [34, с. 10]?  

Ортодоксальная католическая Цер-
ковь не смогла дать удовлетворительные 
ответы на поставленные эмансипирую-
щимся разумом вопросы, ограничиваясь 
осуждением вновь сделанных открытий и 
рассматривая их в качестве ошибочных 
гипотез. Не могли кардинально изменить 
ситуацию инициативы Льва XIII, поддер-
живавшего имидж либерального понти-
фика путем открытия архива Ватикана, 
поощрения в четко установленных грани-
цах изучения Библии, для чего была соз-
дана папская библейская комиссия, на-
конец, возрождения схоластики, которая 
смогла бы противостоять новейшей фило-
софии. Не вполне удачными представля-
ются и инициативы «конкордистов», стре-
мившихся согласовать данные науки и 
Библии. В качестве наиболее яркого при-
мера подобных инициатив можно при-
вести суждения М. де Серра, указывав-
шего, что картина творения, изложенная 
в первых главах Бытия, соответствует 
новейшим открытиям геологии, ведь 
«день творения» – это условная категория, 
точная протяжённость которой просто не 
определена [7, р. 34]. Иными словами, на 
вызов, брошенный наукой, Церковь в на-
чалу XX в. ответить не смогла. Именно 
поэтому можно согласиться с мнением 
Э. Пуля, располагавшего модернизм «в 
социорелигиозном антагонизме, который 
в течение XIX в. противопоставлял веру и 
разум» [16, с. 16]. Иначе говоря, модер-
низм был отнюдь «не случайным» явлени-
ем, имея глубокие корни в предшествую-
щей истории римского католицизма.  

Однако это «одна сторона медали». 
Помимо интеллектуальной направленно-
сти, модернизм имел и практическую, 
критикуя строго иерархическое церков-
ное устройство и догмат о папской непо-
грешимости, принятый в 1870 г. I Вати-
канским собором, считая, что данные по-
ложения являются установленными 
людьми, а не Богом. Однако для католи-
ческой Церкви XIX в. они были необходи-
мы, так как только таким образом папа 
смог восстановить и укрепить не только 
свою власть над национальными Церквя-
ми, претендовавшими на независимость, 
но и духовный авторитет.  

Особенно острое противостояние мо-
дернистов с ортодоксами, обозначаемое 
термином «модернистский кризис», свя-

зано с публикацией в ноябре 1902 г. 
А. Луази знаменитой монографии «Еван-
гелие и Церковь» [35], вошедшей в исто-
рию как «небольшая красная книга», и 
последовавших в 1903 г. комментариев к 
ней – «Вокруг небольшой книги» [36]. 
А. Луази, выступая против либерального 
протестантского теолога А. Гарнака, на-
меревался представить «апологию като-
лицизма», подчеркнув, что сущность хри-
стианства отнюдь не сводима к Еванге-
лию, а напротив, находит свое выраже-
ние в Церкви. Однако развиваемые идеи 
об эволюции догматов и разделении Ии-
суса Христа на Христа веры и Иисуса ис-
тории привели к тому, что книга в декаб-
ре 1903 г. была внесена в Индекс запре-
щенных книг.  

В заключение хотелось бы сказать, что 
модернизм имел огромное значение для 
католической Церкви. Явившись своего 
рода лакмусовой бумажкой, наглядно про-
демонстрировавшей проблемы, имеющие 
место в католицизме нового времени, он 
показал путь их преодоления, пройдя по 
которому (о чем свидетельствовал II Вати-
канский собор), Церковь получит шанс 
гармонично войти в структуру современ-
ного мира, отвечая его реалиям.  
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 ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ВЕКТОР 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США:  
ЭВОЛЮЦИЯ ДОКТРИНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОСТИ 

Рассмотрена эволюция основных стратегических установок США и классификация 
этапов внешней политики страны в Латинской Америке. Выделены базовые факто-
ры, определяющие повестку современного содержания латиноамериканского на-
правления внешней политики США. Проанализирована специфика американского 
внешнеполитического дискурса о международных отношениях. 
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Одна из основных проблем, с которой сталкивается в работе лю-

бой международник, заключается в том, как взвесить роль державы в 
регионе, квантифицировать влияние того или иного государства в
международных отношениях. Со времен доктрины американского
президента Джеймса Монро от 2 декабря 1823 г. принято считать, что 
Латинская Америка относится к сфере непосредственных стратегиче-
ских интересов Соединенных Штатов. Как минимум увязка ситуации
в этом регионе с собственной безопасностью США, впервые прозву-
чавшая в указанном послании, закрепила место Латинской Америки в
качестве одного из приоритетных направлений внешней политики 
страны. Очевидность американской заинтересованности в этом ре-
гионе на протяжении почти двух столетий вообще заставляла отказы-
ваться от постановки и решения подобной задачи. Глобальный статус 
державы в ХХ в. еще более закрепил подобную уверенность. Он не ос-
тавлял места сомнению в проекции американского влияния на дела 
континента. Действительно, зачем тратить время, если просто доста-
точно указать, что со второй половины ХХ в. США – глобальная дер-
жава, а ее способность воздействовать на соседей определяется спе-
цификой понимания национальных интересов политической элитой. 
Однако при таком допущении необходимо согласиться и с тем, что
роль США здесь напоминает поведение слона в посудной лавке.  

Справедливости ради отметим, что внешнеполитический опыт 
страны в исторической ретроспективе действительно давал основания 
для такой трактовки вопроса. В связи с этим подобная точка зрения 
широко распространена не только в отечественной, но и американской 
литературе. В качестве примера, иллюстрирующего данный подход,
можно сослаться на оценку американских конструктивистов Дэвида
Лейка и Патрика Моргана: «Силовая диспропорция между США и стра-
нами Латинской Америки настолько велика, что возможность провоци-
рования конфликта между Америкой и любой другой страной конти-
нента не зависит от факторов, подконтрольных латиноамериканским 
государствам. Безопасность латиноамериканских держав сводится к 
согласию на исполнение любой прихоти Штатов, а целесообразность 
применения силы Вашингтоном зависит только от объема затрат» [1]. 
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И все-таки попытаемся определить 

роль латиноамериканского фактора для 
современной внешней политики США. 
Основными инструментами такой работы 
будут историко-социологический анализ и 
изучение эволюции американского поли-
тического дискурса.  

Дискурсивно в разное время Латин-
ской Америке было посвящено несколько 
внешнеполитических программ США. К 
числу наиболее важных стратегических 
установок принадлежат следующие: 

1. Доктрина Джеймса Монро 1823 г., 
впервые связавшая в параграфах 7, 48, 49 
ситуацию в Латинской Америке с нацио-
нальной безопасностью США [2]. Этой док-
трине в отечественной науке посвящено 
внушительное количество и российских, и 
советских исследований (одно из первых – 
монография академика Н.Н. Болховитино-
ва) [3], поэтому нет необходимости специ-
ально на них останавливаться.  

2. Две доктрины конца XIX – начала 
ХХ в. Первая – государственного секрета-
ря США Ричарда Олни. В 1895 г. в кон-
фликте между британской Гвианой (ны-
нешним Белизом) и Венесуэлой США за-
нимают сторону последней и заявляют о 
готовности применить силу в случае на-
рушения ее суверенитета. Вторая – аме-
риканского президента Теодора Рузвель-
та. Основные императивы этой доктрины 
были озвучены в 1904 г. и именуются как 
«поправка» или «дополнение Рузвельта» к 
доктрине Монро, хотя выражение «боль-
шая дубинка», ставшее нарицательным 
для ее обозначения, прозвучало еще в 
1901 г. Буквально Т. Рузвельт высказался 
тогда так: «Не повышай голоса, но держи 
наготове большую дубинку, и ты добь-
ешься многого». С 1905 г. подобная рито-
рика стала восприниматься как возмож-
ность исполнения Соединенными Штата-
ми полицейских функций в делах Латин-
ской Америки [4]. Как относительно пре-
дыдущих внешнеполитических доктрин, 
так и применительно к данной правомер-
но будет отметить, что латиноамерикан-
ские страны выступили против подобных 
заявлений, считая их вмешательством в 
собственные внутренние дела.  

3. Политика «доброго соседа» 1930-х гг. 
Эта программа была связана с деятельно-
стью администрации президента Франк-
лина Делано Рузвельта и представляла со-
бой смягчение дискурса об особой роли 
США в делах Западного полушария [5]. 
Развитие данной доктрины можно на-
блюдать и в послевоенные годы [6]. Соб-
ственно говоря, именно «добрососедство» 
было первой попыткой отказа от сформи-

ровавшейся еще в 1840-х гг. концепции 
«предопределенной судьбы» (Manifest 
Destiny), которая открывала дорогу ши-
роко распространенным в американской 
общественно-политической мысли пред-
ставлениям об особой роли страны в де-
лах региона [7]. Для внешней политики 
США этот дискурс был поворотом к пол-
ному признанию самостоятельной субъ-
ектности латиноамериканских стран.  

4. «Союз ради прогресса» Джона Кен-
неди. Данный подход представлял собой 
программу помощи странам Латинской 
Америки и был обнародован в марте 
1961 г. в экономическом и социальном 
совете Организации американских госу-
дарств. Согласно этому плану, США в те-
чение 10 лет (1961–1971) должны были 
ежегодно выделять 2 млрд долларов, из 
которых 1,1 млрд давало правительство, а 
900 млн составляли частные американ-
ские и европейские вложения в экономи-
ку латиноамериканского региона [8].  

Появление данной программы можно 
рассматривать, с одной стороны, как ре-
акцию на кубинскую революцию, хотя 
Карибского кризиса в международных 
отношениях еще не случилось. И все же 
заинтересованность в ненасильственном 
регулировании региональных отношений, 
«мягкой силе», как сказали бы мы сегодня, 
была актуальной в контексте существен-
ного «полевения» политических режимов в 
регионе. С другой стороны, «Союз ради 
прогресса» можно рассматривать как ре-
цепцию идей рузвельтовского «добросо-
седства» после доктрины «селективного 
вмешательства» Д. Эйзенхауэра и про-
должение борьбы за экономические сво-
боды, которые Рузвельт отстаивал в пери-
од Второй мировой войны.  

Как и большинство других внешнепо-
литических подходов, данную программу 
не удалось реализовать. Частично это было 
следствием убийства президента, частично 
– следствием воровства средств коррум-
пированными режимами латиноамери-
канских стран. Вместо запланированного 
роста экономик в 2,5 %, максимальные 
темпы развития в указанные годы не пре-
вышали 1,7 %, и, что самое важное, долг 
спонсируемых стран США вырос в 2 раза 
за 1960-е гг. В 1970 г. в Чили к власти 
приходит правительство С. Альенде, кото-
рый говорит о национализации иностран-
ной собственности с учетом невозможно-
сти рассчитаться за долги.  

5. «Инициатива для Америк» – про-
грамма, впервые высказанная 27 июня 
1990 г. президентом Дж. Бушем-старшим 
и предусматривавшая создание единого 
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экономического пространства от Аляски 
до Огненной Земли [9]. Собственно эти 
идеи лежали и в основании деятельности 
в регионе администраций У. Клинтона и 
Дж. Буша-младшего до 2005 г., когда 
проект ФАТТ/АЛКА провалился. Клинто-
новская стратегия национальной безо-
пасности добавляла сюда риторику демо-
кратизации, а доктрина Буша-младшего – 
вопросы борьбы с международным терро-
ризмом. Но в проекции на проблемы ре-
гиона эти идеи добавляли, а не видоизме-
няли вектор сотрудничества с Латинской 
Америкой. Магистральная задача внешней 
политики Штатов заключалась в создании 
американского центра силы на основе 
признания экономического лидерства 
США странами Латинской Америки. Вза-
мен Вашингтон изменял направленность 
взаимодействия к сотрудничеству от кон-
фронтации в двусторонних отношениях 
после установления гражданских прави-
тельств в латиноамериканских государст-
вах на рубеже 1980–1990 гг. Основной 
формой сотрудничества были отказ от та-
рифного регулирования двухсторонних 
торговых связей и инвестирование в мо-
дернизационные проекты региона. Подоб-
ная повестка дня в конце прошлого столе-
тия была продиктована, скорее, внешними 
(нерегиональными) факторами изменения 
структуры международных отношений на 
рубеже ХХ–ХХI вв., чем реально сформи-
ровавшимися внутренними условиями 
развития латиноамериканских государств.  

Ведущие мотивы последней доктрины 
были обусловлены макроэкономическими 
процессами, желанием не дать укрепить-
ся в регионе КНР, ЕС, МЕРКОСУР и дру-
гим участникам современных междуна-
родных отношений. Кроме того, масштаб 
сформулированных задач изначально не 
позволял за такой короткий срок создать 
даже единую зону торговли, а тем более 
общее экономическое пространство, в си-
лу чего последняя доктрина изначально 
имела небольшие шансы на успех. 

Указанные стратегические установки 
относятся лишь к числу специальных ре-
гиональных внешнеполитических заявле-
ний. Региональная направленность такого 
дискурса не подвергается сомнению. По-
мимо обозначенных программ, были и 
другие внешнеполитические идеи, не об-
ращенные конкретно к Латинской Амери-
ке, но повлиявшие на идейный спектр ла-
тиноамериканского внешнеполитического 
дискурса. Как отмечал в своей ставшей 
уже классической работе патриарх амери-
канской внешней политики Генри Кис-
синджер, начиная с Вудро Вильсона аме-

риканские президенты вообще были 
склонны смотреть на мир сквозь призму 
универсальных ценностей и доктрин [10]. 
В связи с этим доктринальность и глоба-
лизм мышления в прошлом веке стали 
важным фактором американского внеш-
неполитического дискурса. Во второй по-
ловине ХХ в. каждый американский пре-
зидент считал едва ли не своим долгом ос-
тавить после себя ту или иную междуна-
родную доктрину, даже если его собствен-
ный вклад во внешнюю политику оставлял 
стране проблемы, а не достижения. Док-
тринальность была сопряжена с глобаль-
ной и региональной образностью и созда-
вала неизбежный дискурсивный редук-
ционизм, который проявлялся в упрощен-
ном восприятии политической реальности. 

Обратим внимание на то, что доми-
нирующим объектом латиноамериканско-
го дискурса в США выступал регион, а не 
страна, либо какие-то конкретные меж-
дународные альянсы. Это позволяет пред-
положить, что идеи, заложенные в док-
тринах, были обращены не к какому-то 
государству персонально, а предназнача-
лись в первую очередь для внутреннего 
«потребления» США. В связи с этим при 
характеристике данных внешнеполитиче-
ских заявлений приходится принимать во 
внимание специфику формы и содержа-
ния стратегических установок относи-
тельно Латинской Америки.  

По форме большинство из упомянутых 
заявлений были обнародованы в виде го-
дичных посланий, инаугурационных речей, 
выступлений перед палатами Конгресса 
США. Соответственно, и аудитория, на ко-
торую были рассчитаны данные высказы-
вания, – не латиноамериканские страны, а 
собственные и отнюдь не рядовые гражда-
не, участвующие в формулировании на-
циональных интересов. В этом отношении 
ключом к пониманию специфики формы 
внешнеполитических доктрин являются 
полномочия Конгресса в сфере принятия 
политических решений в США.  

По содержанию доктрины отражали 
желаемый внешнеполитический образ 
страны, который планировалось проду-
цировать вовне. Пользуясь терминологией 
Макса Вебера, это идеальные типы для 
построения отношений, которыми долж-
ны были руководствоваться политики и 
которые Конгресс должен был профинан-
сировать, не вдаваясь в детали. Отсюда 
широта и универсальная образность зву-
чавших внешнеполитических заявлений.  

Любопытно, что содержание доктрин 
и реальные внешнеполитические шаги 
США вызывали противоположную реак-
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цию у тех, к кому они были обращены. 
Содержание доктрин способствовало рез-
кому росту антиамериканизма в латино-
американских странах, который часто 
становился единственной основой оформ-
ления общенациональных интересов для 
формирующихся внешних политик моло-
дых соседних государств. Как писал Пол 
Холландер, именно внешний антиамери-
канизм был фактором, способствующим 
росту национального самосознания в 
странах Латинской Америки, а отноше-
ния с Вашингтоном на практике часто 
ухудшались в силу некорректности вы-
сказываний американских политиков 
[11]. Это лишний раз доказывает внут-
реннюю адресованность доктринального 
дискурса, а не последовательное форми-
рование качественно новых внешнеполи-
тических подходов. Недостатки доктри-
нального дискурса в известном смысле 
напоминают историческую память, по-
скольку, с одной стороны, им свойственна 
универсальная образность и идейная се-
лективность, а с другой – известная ми-
фологичность. Не случайно до сих пор го-
ворят о реализации доктрины Монро во 
внешней политике, в то время как на 
практике она последовательно не приме-
нялась даже в момент своего появления.  

Таким образом, в разное время дис-
курс относительно региона во внешней 
политике США был неодинаковым и свое-
образным. Он эволюционировал на про-
тяжении почти двух столетий в сторону 
ненасильственных форм внешней поли-
тики. Доминирующим мотивом были не 
страны, а регион в целом. Отдельные вы-
сказывания о выведении Западного по-
лушария из сферы внешней политики ев-
ропейских стран, применении силы в ка-
честве «большой дубинки» представляли 
именно идейную ценность внутреннего 
дискурсивного обновления внешней по-
литики. Универсальный стиль мышления, 
характерный для указанных доктрин, из-
начально обрекал дискурс на проблемы с 
реальным воплощением внешнеполитиче-
ских идей на практике. 

В связи с этим риторика и содержа-
ние внешней политики не всегда соотно-
сились. Доктринальные установки появи-
лись рано и в универсальной форме, но 
говорить о последовательности их приме-
нения исторически не всегда представля-
ется возможным. В отношениях с Мекси-
кой, несмотря на декларированный США 
в 1794 г. нейтралитет, явно просматри-
вался экспансионистский характер поли-
тики. Он проявился в ходе войны за не-
зависимость, в период заключения транс-

континентального (флоридского) договора 
1819 г., присоединения Техаса (1845), в 
период Орегонской войны (1846–1848) и 
«мексиканской авантюры» Наполеона III. 
В отношении Кубы в период конфликта с 
Испанией в 1868 г. США также вышли за 
рамки доктрины Монро и фактически за-
няли позицию деколонизации острова. 
Список подобных примеров не исчерпы-
вающий и его легко можно продолжить. 
Он лишь подчеркивает, что стратегиче-
ская линия внешней политики США на 
латиноамериканском направлении фор-
мировалась долго, а ее конкретные фор-
мы часто противоречили высказанным 
представителями американской политики 
и дипломатии идеям. 

В целом американские исследователи 
выделяют три этапа отношений США со 
странами Латинской Америки [12]. 

1-й этап (с 1898 по 1933 г.) содержа-
тельно можно охарактеризовать как вре-
мя американской гегемонии, основанной 
на интервенциях и экспансии. В 1898 г. в 
бухте Гаваны при невыясненных обстоя-
тельствах был потоплен американский 
линкор «Мэн», что стало началом полити-
ки масштабного и целенаправленного 
применения силы США в регионе. Кроме 
того, в 1889 г. был образован и действо-
вал вплоть до 1945 г. межамериканский 
союз, ставший основной площадкой мно-
госторонней дипломатии США в этом ре-
гионе. Собственно Организацию амери-
канских государств (Боготинский пакт 
1948 г.) можно рассматривать как новую 
форму трансформации региональной ор-
ганизации при сохранении американско-
го доминирования в ней. 

В 1903 г. в Панаме происходит восста-
ние за отделение от Колумбии при актив-
ном участии США. Американская заинте-
ресованность в этом проявилась в предос-
тавлении на правах бессрочной аренды за 
небольшую плату территории в так назы-
ваемой зоне канала. И фактически США 
удерживали здесь свое военное присутст-
вие на всем протяжении ХХ в. Суверени-
тет Панамы над каналом был восстановлен 
только в первое десятилетие XXI в. В 
1914 г. происходит хотя и неудачное, но 
все же вмешательство в мексиканскую ре-
волюцию. С 1911 по 1917 г. американские 
войска находятся на территории Никара-
гуа. В 1916 г. президентом Доминиканы 
становится американский офицер. Таким 
образом, в рамках данного этапа экспан-
сия США в регионе осуществлялась в са-
мых различных формах. 

2-й этап (с 1930 до середины 1950-х гг.) 
– это рузвельтовская и трумэновская эпо-
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хи. Специфика этапа проявилась в отказе 
от экспансии силы и была обусловлена 
следующими факторами. 

Во-первых, сложности экономической 
ситуации внутри США на рубеже 1920–
1930-х гг. Великая депрессия как показа-
тель крупного экономического кризиса в 
истории ХХ в. не оставляла средств на 
продолжение наступательной региональ-
ной внешней политики.  

Во-вторых, на изменение стратегиче-
ских установок региональной политики 
США в этот период повлияла роль латино-
американских стран в борьбе с фашиз-
мом в 1939–1945 гг. Большинство стран 
выступило на стороне антигитлеровской 
коалиции и своеобразно, но поддержали 
усилия Вашингтона в Европе и Азии. 

В-третьих, для США во второй поло-
вине 1940 – начале 1950-х гг. приоритет-
ным направлением оказалось вновь евро-
пейское, а силовая альтернатива в Латин-
ской Америке была как минимум в тот 
период нерентабельной. 

В-четвертых, страны Латинской Аме-
рики проявили заинтересованность в но-
вых формах отношений с США. Для пере-
хода к индустриальной экономике, модер-
низации, как сегодня принято говорить, 
были необходимы серьезные финансовые 
вливания. Подобные проблемы стояли пе-
ред многими государствами, и не только 
Латинской Америки. Рассчитывать на 
внутренние резервы при бедности ибероа-
мериканских политических систем не при-
ходилось, поэтому латиноамериканские 
страны надеялись на повторение в регионе 
плана Маршалла. Сдвиг во внешнеполити-
ческих приоритетах США к Европе не по-
зволил реализовать такой проект, а сам 
этап закончился с первыми попытками 
установления «левых» политических режи-
мов в регионе в начале 1950-х гг.  

3-й этап – с момента свержения ре-
жима Ф. Батисты на Кубе в 1959 г. и до 
американской интервенции в Панаму в 
1989 г. Куба 1962-го, Доминикана 1965-
го, участие в Центральноамериканском 
конфликте в Никарагуа и Сальвадоре в 
начале 1980-х гг., Гренада 1983-го, Пана-
ма 1989-го – вот основные вехи возврата 
к политике силовых действий в регионе. 
Особенностью этого этапа была новая 
роль международного права в мире. Ин-
тервенции проводились в условиях запре-
та на применение силы, что, надо при-
знать, не влияло на характер американ-
ского вмешательства в целом. С оконча-
нием холодной войны и урегулированием 
Центральноамериканского конфликта от-
пала и необходимость ставки на «жест-

кую» силу, что можно наблюдать в регио-
нальной политике США сегодня. 

 В контексте выделенных этапов ста-
новится очевидным, что доктрины не 
всегда могут быть определяющим ориен-
тиром для характеристики содержания 
данного внешнеполитического направле-
ния, а формы вмешательства в регион 
действительно демонстрируют многообра-
зие подходов США к Латинской Америке. 
Необходимо признать, что силовой вектор 
в исторической ретроспективе был доми-
нирующим мотивом международного по-
ведения страны в этом регионе.  

Современный этап, насчитывающий 
примерно 20 лет, характеризуется пово-
ротом от конфронтации к сотрудничест-
ву, что было следствием широкого круга 
внутренних и международных факторов 
по отношению к региону. При этом рито-
рика во второй половине ХХ в. иногда 
имела в основе вовлеченность в глобаль-
ные процессы, а потому предвосхищала 
реальные возможности государства.  

Дискурсивно современный латино-
американский вектор внешней политики 
США характеризуется определенным кри-
зисом идей. В ходе избирательной кампа-
нии 2008 г. сенатор Маккейн говорил, что 
дальнейшая демократизация является 
ключом к развитию Латинской Америки 
[13]. Остальные кандидаты в президенты 
почти никак не касались этой темы, хотя 
внешняя политика прежней американ-
ской администрации, как известно, была 
предметом критики в ходе выборов. 
Здесь любопытно, что идеи десятилетней 
давности, характерные для администра-
ции Клинтона, были озвучены представи-
телями республиканцев. Призыв к рас-
ширению демократизации в регионе мог 
быть следствием установления на рубеже 
двух веков левых режимов в четырнадца-
ти государствах. Весной 2011 г. Барак 
Обама посетил ряд латиноамериканских 
стран, но никаких существенных новых 
заявлений, сравнимых с каирской речью 
для Ближневосточного региона, не после-
довало. В целом после неудачной попытки 
создания ФАТТ доктринального обновле-
ния не произошло. 

Между тем все американские прези-
денты и государственные секретари регу-
лярно посещают латиноамериканские 
страны. Это свидетельствует о том, что 
регион по-прежнему находится в фокусе 
внимания Белого дома при любой адми-
нистрации. 

Поворот к ненасильственным методам 
внешней политики после окончания хо-
лодной войны вовсе не означает, что сила 
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навсегда ушла из внешнеполитических 
расчетов относительно данного направле-
ния. Даже в конце ХХ в. при наличии 
серьезных ограничений, наложенных ме-
ждународным правом на применение си-
лы, вмешательство в дела региона для 
США проблемы не представляло. Среди 
факторов, которые могут способствовать 
рецепции силовой политики США в ре-
гионе и изменить вектор внешнеполити-
ческого взаимодействия, можно выделить 
следующие: 

– вопросы о правах человека;  
– проблемы наркотрафика; 
– борьба с нелегальной иммиграцией; 
– борьба с международным террориз-

мом; 
– проблемы асимметричной интегра-

ции в рамках НАФТА; 
– пограничная политика и изменения 

социально-политических ландшафтов в 
приграничных районах США. 

Не претендуя на исчерпывающий пе-
речень наиболее важных факторов фор-
мирования современной внешней поли-
тики США на данном направлении, ко-
ротко охарактеризуем содержание выде-
ленных. 

Правозащитная политика становит-
ся важной составляющей международной 
повестки дня. В латиноамериканской по-
литике США данный вопрос особенно ва-
жен в отношениях с Кубой. В 1990-е гг. в 
отношении этой страны был принят ряд 
важных национальных законов в США. 
Речь идет о так называемой поправке 
Торричелли (1992) и законе «О свободе и 
демократической солидарности на Кубе» 
(Закон Хэлмса-Бертона, 1996). Данное 
законодательство предусматривает нор-
мы о том, что независимо от принадлеж-
ности к какой-либо стране лицо, совер-
шающее сделки с кубинскими предпри-
ятиями, можно привлечь к суду в США, и 
оно будет отвечать в части возмещения 
ущерба перед бывшими американскими 
собственниками. Критика данного зако-
нодательства уже звучала в литературе. 
Основным аргументом критики выступа-
ет то, что указанные нормативно-право-
вые акты носят экстерриториальный ха-
рактер. Они применяют собственное за-
конодательство к отношениям за преде-
лами страны. Справедливости ради отме-
тим, что нормы экстерриториального дей-
ствия присутствуют и в законодательстве 
других государств, в том числе и в Рос-
сии. Кроме того, нелюбовь к Кубе давно и 
широко распространена в американской 
внешней политике. Правда, в современ-
ных условиях закрытие тюрьмы в Гуан-

танамо в 2009 г. способствовало исчезно-
вению одного из напряженных вопросов 
в американо-кубинских отношениях, но 
этим обстоятельством напряженность от-
ношений не исчерпывается. Вряд ли в 
ближайшей перспективе будет возможно 
говорить о нормализации двухстороннего 
взаимодействия. 

Кроме того, международно-правовое 
звучание вопросов касательно защиты 
прав человека сегодня становится фор-
мой нового интервенционизма в между-
народных отношениях. Парадоксально, 
но сугубо позитивные изменения в меж-
дународном законодательстве во второй 
половине ХХ в. сделали человека едва ли 
не субъектом международного публичного 
права. Нормативно-правовые акты мно-
гих государств сегодня не могут устанав-
ливать национальные стандарты в облас-
ти прав человека, и механизмы его защи-
ты ниже тех, которые закреплены в уни-
версальных международных актах и до-
говорах. В этих условиях образуется 
опасный разрыв между декларируемым 
статусом человека и гражданина и фак-
тическим соблюдением его прав в кон-
кретной стране, тем более что перечень 
данных прав сегодня насчитывает три 
поколения и постоянно растет. 

Подход кубинской дипломатии в от-
ношении прав человека как раз исходит 
из того, что страна обеспечивает в пер-
вую очередь социально-экономические 
права своих граждан, иначе политиче-
ские и корпоративные права не могут 
быть удовлетворены, если не обеспечены 
первые [14]. Однако действующее между-
народное законодательство содержит по-
ложение о неделимости прав человека на 
отдельные группы и поколения [15]. В 
связи с этим Соединенные Штаты доби-
ваются в ООН и ОАГ принятия резолю-
ции, которая бы констатировала наруше-
ние прав человека на Кубе. Несложно 
представить последствия принятия по-
добного документа в ситуации обострения 
отношений и условиях ослабления меха-
низмов международного права в начале 
XXI в. В перспективе подобное решение 
может послужить и поводом для вторже-
ния. Отметим, таким образом, что право-
защитная политика в рамках данного на-
правления политизируется, а Куба остает-
ся «лакмусовой бумажкой» для определе-
ния про- и антиамериканской политики 
латиноамериканских стран.  

Пытаясь рассуждать с относительно 
объективных позиций, необходимо отме-
тить, что вопрос о соблюдении прав чело-
века и международных санкциях за их не-
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соблюдение сегодня действительно имеет 
зыбкую грань между правом и политикой. 
В условиях ослабления универсальных ме-
ждународно-правовых механизмов в по-
следние два десятилетия к нему необходи-
мо подходить с осторожностью даже в 
рамках ООН, а сама оценка состояния 
прав человека в той или иной стране мо-
жет быть дана только с учетом социокуль-
турного контекста конкретного государст-
ва. Кроме Кубы, данный вопрос может по-
влиять на изменение вектора внешней по-
литики США от сотрудничества к кон-
фронтации в отношении стран с левыми 
популистскими режимами (Венесуэла, Бо-
ливия, возможно, Эквадор и Никарагуа). 

Проблемы наркотрафика. Этот фак-
тор вряд ли можно считать качественно 
новым для региона. Центральная Америка 
относится к одному из трех мировых цен-
тров по производству наркотиков естест-
венного происхождения и бесспорным 
лидером по производству кокаина. Из-
вестно, что по уровню доходности нарко-
торговля занимает одно из первых мест в 
перечне преступной деятельности и кон-
курирует лишь с незаконной торговлей 
оружием. Уже в конце ХХ в. говорили, что 
наркотики представляют более серьезную 
проблему для безопасности, чем левые по-
литические режимы в Латинской Америке 
[16]. Кроме того, «секьюритизация» данно-
го вопроса может стать основой разра-
ботки совместных региональных военных 
программ и новой формой вмешательства 
в дела региона.  

Центром производства наркотиков в 
Латинской Америке остается Колумбия, по-
этому часто этот фактор еще называют ко-
лумбийским. Данная проблема объясняет, 
почему американцам в Афганистане не вы-
годно предпринимать серьезные усилия по 
борьбе с производством наркотиков. Нар-
котики, попадающие на американский ры-
нок, латиноамериканского происхождения, 
а 90 % афганских опиатов идет в Европу, 
согласно экспертным оценкам [17]. Значе-
ние данного фактора как элемента регио-
нальной политики в последнее время воз-
растает по военно-политическим обстоя-
тельствам (сворачивание Центра Южного 
командования и уход из зоны Панамского 
канала после 31 декабря 1999 г.), и в связи 
с втягиванием Мексики в сферу действия 
НАФТА, что существенно облегчило пересе-
чение границы.  

Остальные факторы, способные изме-
нить внешнюю политику США в регионе, 
можно рассматривать в качестве «издер-
жек» процессов глобализации мира. Уве-
личение транснациональной преступно-

сти, нелегальной иммиграции, изменения 
социально-политической картины в при-
граничных с Мексикой районах США 
представляют собой оборотную сторону 
роста транснационализации и усиления 
взаимозависимости в мире. В известном 
смысле транснациональная преступность 
развивается быстрее, чем межгосударст-
венные транснациональные структуры за 
счет более гибкой организации, не свя-
занной с правовыми рамками и нацио-
нальными ограничениями.  

Пограничная политика и изменения 
социально-политических ландшафтов в 
приграничных районах США. В рамках 
данного фактора речь идет об изменении 
так называемой доли WASP в пригранич-
ных районах США. WASP – это белые анг-
лосаксы, протестанты, которые традици-
онно составляли доминирующую катего-
рию населения США. В 2003 г. впервые 
латиноамериканская диаспора (43 млн 
человек) превысила афроамериканскую 
(40 млн) в стране и стала второй по чис-
ленности этнической группой в США. Ло-
кализация выходцев из Латинской Аме-
рики, 65 % которых составляют мекси-
канцы, – это как раз приграничные и 
южные штаты страны. Лингвистически 
пять бывших штатов, которые когда-то 
принадлежали Испании, говорят сегодня 
на странном смешении английского и ис-
панского, который в литературе получил 
название «спенглиш» [18]. Эти изменения 
приводят к подвижкам в культурно-
цивилизационном облике южных терри-
торий США и представляют серьезные 
вызовы в области идентичности у населе-
ния. Происходит секьюритизация само-
сознания, что в перспективе чревато и 
международными проблемами. 

Попытки ужесточения пограничного 
режима в начале XXI в., предпринятые на 
уровне отдельных штатов, имели прямо 
противоположные последствия. Количест-
во лиц, желающих незаконно проникнуть 
в страну, резко стало расти, а те, кто уже 
находился в США, не спешили вернуться 
обратно, опасаясь закрытия границы. В 
силу этого даже президент США стал кри-
тиковать действия губернаторов и по-
пытки строительства стены на границе с 
Мексикой. В целом данный фактор мож-
но рассматривать в качестве одного из 
проявлений асимметричной интеграции в 
рамках НАФТА в современных условиях. 
Все большее количество политиков США 
рассматривают НАФТА как игру с отри-
цательной суммой для страны. 

Таким образом, усиление барьерности 
в области границы наряду с относительно 
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слабой способностью контролировать ми-
грацию и наркотрафик – основные объек-
тивные факторы формирования латино-
американского направления внешней по-
литики США в начале XXI в. Проблемы 
борьбы с международным терроризмом, 
как и вопросы международно-правовой 
защиты прав человека, могут иметь объ-
ективные и субъективно-конъюнктурные 
основания для организации новых форм 
международного вмешательства. Единст-
венным противовесом, снижающим сило-
вую альтернативу региональной политики 
США, остается не традиция внешнеполи-
тического дискурса, а развитие интегра-
ционных процессов в региональной эко-
номике, что и создает неповторимое со-
держание современного этапа внешней 
политики США в Латинской Америке. 
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Проанализированы исторические взгляды Монтескье, их отражение в его сочине-
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«Размышления о причинах величия и падения римлян» были опуб-

ликованы в Амстердаме в 1734 г. анонимно вскоре по возвращении
Монтескье из Англии (1729–1731). Судя по названию, они, казалось бы, 
претендовали на обращение к конкретной истории и анализ фактов.  

Однако французские современные авторы не считают их истори-
ческим сочинением, предпочитая определять этот жанр как эссе, и от-
носят к философии истории. Да, Монтескье выделяет здесь этапы рим-
ской истории, чтобы дать ей объяснение. Но он отказывается от эле-
гантности и эрудированности рассуждений историка. Как Боссюэ, этот
признанный мэтр истории, он хочет найти динамику человеческой ис-
тории, но в отличие от провиденциализма этого классика отрицает, что 
судьба движет миром, что Бог – мотор истории. Он не разделяет фата-
лизма Боссюэ. Его детерминизм – в принципах государств, т. е. в самой 
данности, к тому же не неизменной, а которую люди в состоянии по-
править. Здесь есть ностальгия по величию Рима, есть настроение: как 
бы избежать его падения, ему лучше других виделись эти средства, тем 
более что республика тогда отвечала его мечтам [1]. 

По мнению Жана Дажана, Монтескье хочет только знать, как соз-
давалась и разрушалась Римская республика как комплексная реаль-
ность, беспримерная, которая рождалась и разрушалась как идеальная
форма под влиянием идущих чередой побуждений ее собственной при-
роды. Он был убежден, что все частные причины зависят от некоего 
всеобщего начала, что по такой схеме меняется история римлян [2].  

Авторы, принявшие участие в подготовке оксфордского издания 
Полного собрания сочинений Монтескье в двадцати двух томах (пуб-
ликация которого началась с 1998 г. и продолжается до сих пор), Пат-
рик Андриве и Катрин Вольпиак-Оже, утверждают, что именно с этим 
произведением просветителя связано рождение его исторического ме-
тода, что он писал не столько историю Рима, сколько рассуждение об 
Истории, смысл которого заключался в полемике с современными ему 
историками Рима. Кроме того, он хотел дать урок для современных
политиков: тип гегемонии, достигнутый Римской империей, не мог 
являться для той Европы ни возможным, ни желательным [3]. 

Вольпиак-Оже подчеркивает, это сочинение является политиче-
ским размышлением и о масштабе свободы, поскольку все шло от
факта: власть теряла те ценности, которые составляли ее силу (выте-
кающую из гражданской добродетели римлян), а все усилия римлян
были направлены на обеспечение их свободы. Она находит ориги-
нальность Монтескье в том, что в отличие от многих историков, кото-
рые считали признаком римской слабости их раздоры и особенно
борьбу между народом и сенатом, он называл это сопротивление «луч-
шим знаком римской витальности» (жизненной силы) и лучшей гаран-
тией витальной (жизненной) свободы [4]. 

© Г.А. Мухина, 2012 
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Как в «Персидских письмах», Монтес-

кье не покидает интерес к переходным 
фазам в истории. Прослеживая путь от 
основания Рима до падения Константи-
нополя (Восточной Римской империи), он 
проходит мимо самого основания Рима, 
поскольку видит в этом нечто чудесное 
или анекдотическое. Но фиксирует вни-
мание на факте самоубийства Лукреции – 
жены Коллатина Тарквиния, знатного 
родственника царя. Для него это «случай», 
но не простой случай, а «революция», хотя 
историки и до него и его современники 
применяли этот же термин. Но Монтескье 
пишет не о привычке к восстанию, он до-
водит этот факт до всеобщего закона: 
случай касается нравов, чести римского 
народа, который был поражен изнасило-
ванием Лукреции Секстом, сыном царя 
Тарквиния Гордого. И тогда «гордый, 
предприимчивый и смелый народ» ока-
зался перед выбором: или изменить пра-
вительство, или «остаться маленькой и 
бедной монархией». Народ не смог стер-
петь бесчестия, изгнал этрусков, царей, 
ввел ежегодных консулов и тем открыл 
путь на вершину могущества [5]. 

Так, уже в главе I появляется в «Раз-
мышлениях» термин «революция», т. е. 
изменение, даже внезапное. С революци-
ей он связывает альтернативность изме-
нений: или – или. А еще он склонен гово-
рить здесь о трех политических револю-
циях: первая – это захват власти Таркви-
нием (он захватил трон, совершив убий-
ство Сервия Тулия, а не был избран), вто-
рая – он сделал власть наследственной, 
абсолютной, поводом к третьей послужило 
самоубийство обесчещенной Лукреции [6].  

В главе XVII речь идет уже не о поли-
тике, революция связывается с экономи-
кой и мировидением: таковыми являлись 
открытие Америки и обретение Европой 
ее богатств – золота и серебра [7]. В главе 
XVIII революция уже затрагивает Фран-
цию, ее социальную историю: когда вар-
вары завоевывают галлов, превращают 
их в крепостных с прикреплением к зем-
ле, появляется «тягостное различие» меж-
ду знатными и простонародьем [8]. 

Словом, революция у Монтескье – это 
значительное изменение, возможно, и как 
альтернативное и многократное явление: 
«Сами революции порождали революции, 
и само действие становилось причиной» 
[9]. Анализируя причины ослабления Вос-
точной империи, Монтескье обращается к 
явлению многофакторности. Какие об-
стоятельства породили эту слабость? За-
воевания, мятежи, смена религий, паде-
ние нравов, потеря уважения к власти, 

вырождение ее носителей, всеобщее раз-
ложение, военное преобладание завоева-
телей – все это привело Восточную импе-
рию в оцепенение [10]. Здесь он не опе-
рирует понятием «революция». Однако не 
может обойтись без упоминания о другой 
«знаменитой революции», но уже приме-
нительно к Англии середины XVII в. Это 
нужно, чтобы сравнить военное соотно-
шение сил между арабами и Византией: 
армии Кромвеля были тогда похожи на 
арабские, а Ирландии и Шотландии – на 
греческие. У арабов была храбрость и 
лучшая кавалерия [11]. Как и в «Персид-
ских письмах», он использовал Англий-
скую революцию в качестве историческо-
го критерия. И это касалось не только во-
енной истории, а вообще фактора силы, 
преобладания в конфликте. Разделение 
Римской империи на Западную и Восточ-
ную, которое приблизили Диоклетиан и 
Константин I, Монтескье считал револю-
цией: это разделение и привело империю 
к гибели [12].  

Монтескье – несомненный государст-
венник, но какой? В его время, в эпоху 
абсолютизма, проявился спрос на сильное 
государство, отмеченное величием, про-
цветанием, внутренним благополучием, 
внешним могуществом. То было время 
усиления милитаризма, роста междуна-
родной напряженности, а ответом на него 
– стремление абсолютной монархии к ста-
бильности. Пример Речи Посполитой (где 
не было абсолютизма), потерявшей в но-
вое время (в последней четверти XVIII ве-
ка) свою государственность, доказывал, 
насколько своевременным являлся абсо-
лютизм, который стабилизировал и обще-
ство, и государство [13]. Французские ко-
роли этой эпохи просто не мыслили свое 
правление без претензии на величие, сла-
ву династии и монархии, на гегемонию 
Франции в Европе. Проблема величия 
Рима была востребована самим временем. 
Однако, по мнению Вольпиак-Оже, Мон-
тескье не только не разделяет восхищение 
своего века римлянами, он «пишет против 
них», против всех хвалителей римлян, 
против тех, кто с легкостью «твердит об 
их несомненном превосходстве», ибо он 
знает, что точка зрения историков всегда 
идет за победителем [14]. Отсюда выхо-
дит, что его не устраивала абсолютная 
монархия, произвол власти центра. 

Тем не менее его очень занимала тема 
величия Рима, которое он связывал с пе-
реходом от правления царей к республи-
ке: сначала к аристократическому прав-
лению с сенатом, где все должности нахо-
дились у патрициев, затем с постепенным 
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превращением его в демократическое, 
когда плебеи ослабили патрициев. Счаст-
ливыми он называет республики, где на-
род творит власть. Сила республики за-
ключена в добродетелях: дисциплине, 
строгости нравов, соблюдении обычаев 
[15]. Чтобы убедить в том, какое «пре-
красное» правительство было у Рима, 
Монтескье сравнивает его с современной 
Англией, которая обладает «мудростью» 
(т. е. парламентом, способным контроли-
ровать правительство и себя самого), и 
выводит общее правило: «Свободное госу-
дарство (где есть борьба партий) может 
сохранить себя, только если способно ис-
правлять свои ошибки – благодаря своим 
законам» [16]. Так появляется новая де-
финиция: «свободное государство», пре-
имущество которого состоит в заботе об 
общем благе и республике (лучше распре-
делять доходы, не иметь фаворитов, ува-
жать и исполнять закон) [17]. Он соединя-
ет свободу с государством. На каких же 
основаниях это возможно? Где искать 
связь величия Рима со свободой? И он на-
ходит это состояние духа в материальных 
факторах: в равном распределении зе-
мель. Такой характер собственности и 
есть основание – и для свободных римлян, 
и для свободного государства. Это делало 
каждого гражданина патриотом, и стоило 
нарушить это равновесие, как больше нет 
«ни граждан, ни солдат». Римское респуб-
ликанское общество Монтескье считал 
«благоустроенным», поскольку гражданст-
во основывалось на равном владении 
землей – отсюда интерес защищать отече-
ство и секрет могущественного и дисцип-
линированного народа и римских добро-
детелей: настойчивости, мужества, любви 
к себе, семье, отечеству. Когда же был на-
рушен этот земельный баланс, появились 
жадные, земля оказалась у немногих, то-
гда солдаты стали трусливыми, они уже 
«не имели отечества», и им больше «нечего 
было терять и сохранять» [18]. Проблема 
стабильности государства не могла состо-
яться без стабилизации общества (особен-
но без соответствующего баланса собст-
венности). При этом Монтескье настаивал 
на соответствии политических изменений 
общественным, трансформации нравов, 
которые считал «сильнее законов». 

Изменение баланса собственности в 
римском обществе влечет за собой неслы-
ханную роскошь и расточительство. Ссы-
лаясь на свидетельства античных истори-
ков Тита Ливия и Саллюстия, автор «Раз-
мышлений» пишет о порче нравов у рим-
лян: очень трудно богатому быть хорошим 
гражданином, а разорившиеся всегда го-

товы на преступление. Но главное – сама 
политика конца республики влияла нега-
тивно на состояние духа римлян [19]. 

К величию Рима у Монтескье весьма 
сдержанное отношение. Пожалуй, для него 
в истории Рима определяющим был внеш-
ний фактор: он вел «непрерывные и жес-
токие войны», и грабеж был единственным 
средством обогащения. И большие разме-
ры республики представлялись ему един-
ственным злом, тем более что законы ма-
лой республики не могли подойти стране, 
увеличивающей свою территорию [20]. Он 
без восхищения относится к «машине вой-
ны» (римскому легиону), но отмечает ее 
совершенство. Считая войну их единст-
венным истинным искусством, автор осо-
бо делает акцент на их удивительный 
прагматизм, ибо их любовь к свободе – это 
любовь к «хорошо организованному обще-
ству», где у каждого – земля, и он защища-
ет общее благо – «эту добродетель бедных». 
Лишь Пуническая война, превратившись в 
оборонительную, позволяет оценить «силу 
институции», и тогда Монтескье, кажется, 
готов признать превосходство римлян [21]. 

Переход республики к империи в ис-
тории Рима Монтескье связывал с изме-
нением духа римлян как «всеобщего нача-
ла». Смешавшись с варварами, римляне 
заразились их духом независимости, по-
теряли дисциплину, прежние республи-
канские добродетели. Причины более 
раннего падения Западной Римской им-
перии видятся ему в «комплексе условий». 
Возникает идея «всеобщего духа» (esprit 
général) нации, который является резуль-
татом исторического становления: его 
формировали события, что затем претво-
рялось в нравы. В связи с этим он ориен-
тировал себя на тщательность поиска: «Я 
не должен пропустить ничего, что может 
послужить к познанию духа римского на-
рода» (le génie du peuple romain). «Порази-
тельная судьба» Рима кажется «непонят-
ной» из-за разницы положения римлян и 
современных народов. Он показывает это 
различие через пропорцию военных к 
гражданским: в республиканском Риме – 
1:100, в современном обществе – 8:100. В 
Риме война объединяла все интересы, он 
думал только о славе и господстве [22]. 
Римский «дух» объясняет историю Рима. 
По мнению Ж. Дажана, он освещает пути 
и формы истории, но без обозначения ге-
нерального плана. Этот компонент исто-
рии К. Вольпиак-Оже называет «культу-
рой» нации, которая складывается из ее 
религии, институций, нравов и ума. Все 
это может радикально трансформиро-
ваться или, наоборот, обеспечивать ста-
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бильность, что позволяет понять склон-
ность римлян к свободе [23]. 

В связи с этим закат Рима, убеждал 
Монтескье, ведет свое начало от отказа 
римлян от свободы (при Августе, Цезаре). 
Не помогают и временные ремиссии при 
«славных» императорах: Тите, Траяне, Ан-
тонине I, Юлии. Тиранию императоров он 
выводит из «общего настроения умов 
римлян»: это и развращенность деньгами, 
зрелищами гладиаторских боев (что сде-
лало их особенно жестокими), и подрыв 
власти магистратов, и проскрипции Сул-
лы, которые сделали плебс падким на ог-
рабление знатных фамилий. В итоге рим-
ский народ, т. е. плебс, потеряв власть, 
стал «презренным из народов»: он не стал 
отныне участвовать в войне (что явилось 
отходом от республиканского принципа – 
непрерывно воевать), не был занят в хо-
зяйстве, выборах [24]. Так произошла на-
стоящая ментальная катастрофа: с поте-
рей республиканских ценностей общество 
вступило в стадию своего разложения. 

Империя у Монтескье – ни монархия, 
ни республика, а «владыка вселенной», 
«голова тела», которое состояло «из всех 
народов мира», которых растворяли и де-
лали римлянами [25]. Как считает Воль-
пиак-Оже, «самой замечательной» наход-
кой Монтескье-историка было представ-
ление о долговременном влиянии господ-
ства Рима (этой «универсальной монар-
хии») на мир: целые народы уничтожались 
или преследовались [26].  

Естественно, что для Монтескье боль-
шой интерес представляли носители вла-
сти, особенно привлекали авторитарные 
правители и «честолюбцы» Август, Помпей, 
Цезарь, тирания которых укреплялась вме-
сте с ослаблением власти народа и усилени-
ем коррупции. Их честолюбивые планы 
подпитывались поощрением анархии, без-
наказанности преступлений, стремлением 
сделать своих сограждан не лучшими, а 
худшими, тем самым дискредитировалось 
республиканское правление. Однако Мон-
тескье не склонен был в гибели республики 
обвинять «честолюбие отдельных лиц». В 
самой природе человека он находил не-
удержимое стремление к власти, которое 
возрастало, чем больше ее было (вплоть до 
обладания всем). Этому настолько был под-
вержен Цезарь, что Монтескье заключил: 
его преступление могло быть наказано 
только убийством. И это он воспринимал 
как выражение республиканской доброде-
тели – любви к отечеству. Впрочем, тира-
нию он считал не столь губительной для го-
сударства, как равнодушие к общему благу, 
республике, и упадок боевого духа [27].  

Из византийских императоров он осо-
бо выделял Юстиниана, «дурное правле-
ние» которого, отмеченное жестокостью и 
слабостью, считал настоящим бедствием. 
Более всего он порицал его религиозную 
политику: насильственное принуждение к 
христианскому единообразию. Его просве-
щенный взгляд не принимал византизма, 
ему претила заявка церкви на роль госу-
дарственного организма, особенно отвер-
гал несвоевременные богословские распри, 
которые подрывали государство и отвле-
кали его от борьбы с внешними врагами. В 
незнании природы и пределов духовной и 
светской власти он видел источник бедст-
вий греков, так как считал, что их нельзя 
смешивать – они должны существовать 
отдельно друг от друга. Ему также ненави-
стна была непримиримая вражда греков и 
латинов. Здесь чувствовалось дыхание ци-
вилизационных предпочтений, понимание 
близости римлян и греков (вопреки поли-
тике правителей Восточной империи, ко-
торые не захотели помочь Западной, пред-
почитая союзы с варварами) [28]. Воспри-
нимая всю абсурдность раздела Римской 
империи, Монтескье, однако, отдает свои 
симпатии республиканскому правлению 
как гармоничному, где нравы и власть со-
ответствуют друг другу.  

В главе IX Монтескье воздавал долж-
ное Риму, который совершал «великие 
предприятия», «был создан для того, чтобы 
возвыситься» и преуспевал при всех своих 
формах правления: монархической, ари-
стократической, демократической. Уче-
ный писал о Риме как о едином целом, как 
об истинном, гармоническом союзе, где 
все части, какими бы противоположными 
они ни были, соединялись «в общем благе», 
подобно диссонансам в музыке, которые 
сливались в общем аккорде. Когда же Рим 
перестал быть единым целым, исчезли 
гармония, чувство римской привязанно-
сти – Рим прекратил свое существование. 
Автор сожалеет, что Рим «слишком рано 
завершил свое творение» [29]. Так, по ут-
верждению Ж. Дажана, «модель динами-
ческого равновесия должна была погиб-
нуть через нарушение равновесия» [30]. 

 «Размышления» не принадлежали к 
разряду академических штудий. Монтес-
кье был полон дум о своей Франции, о со-
временной Европе. Римская экспансия 
была ему явно не по душе: расширение 
территории за счет завоеваний соседей 
чревато испытаниями и распадом. Импе-
рия при Юстиниане с ее военной слабо-
стью находила сравнение во французской 
истории: параллелью этому царствованию 
представлялась эпоха норманнских завое-
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ваний, в течение веков разорявших Фран-
цию, а потом разделивших ее провинцию 
[31]. Милитаризм Римской империи стано-
вился для него непривлекательным: «нет 
ничего более безрассудного, чем армия», 
когда она стала пользоваться верховной 
властью. При императорах исчезли рес-
публиканские добродетели, разложилось 
войско, и тогда Рим сам стал добычей дру-
гих народов. Это позволило Монтескье 
сформулировать правило: «Империя, осно-
ванная на военной силе, обязана ее сохра-
нять посредством оружия» [32]. Однако 
императоры предали забвению основной 
принцип республики – постоянно воевать, 
так как боялись армии, от которой зависе-
ли. Тирания императоров шла от настрое-
ний римлян, их жестокости. 

Не принимая такую власть, Монтес-
кье захотел сравнить империю с совре-
менной ему Европой. Выводы получились 
в пользу последней: власть императоров 
выглядела более тиранической, чем ны-
нешних государей. Это объяснялось огра-
ниченным характером монархической 
власти: ведь европейские короли были 
только законодателями, а не исполните-
лями законов, они не являлись и судьями, 
которые наказывали, у короля оставалось 
только право помилования. (Здесь явно 
содержался намек на возможность и же-
лательность разделения властей.) При 
сравнении римского и европейского об-
щества чаша весов тоже клонилась в 
пользу современных нравов: римляне не 
могли обладать добродетелью, которую 
«мы называем гуманностью» (humanité). В 
современных историях он не находил 
места римской жестокости, ибо здесь бы-
ли более мягкие нравы, более кроткая ре-
лигия, более умеренные богатства [33]. 
Как представитель дворянского сословия, 
Монтескье не может обойти его главную 
ценность – честь. В Восточной римской 
империи он не обнаруживал никакого 
представления подданных о верности го-
сударю [34]. Именно честь станет прин-
ципом монархии в «Духе законов» как оп-
лот этой формы правления, по сути анти-
абсолютистской, и критерием дворянских 
привилегий и достоинства. 

«Размышления» Монтескье готовят 
подступы к «Духу законов» и в теории 
правлений, и в теории размеров, и осно-
ваниях республиканской формы правле-
ния, также в них задается новая тональ-
ность в рассуждениях о свободе. Здесь он 
оказывается сторонником решительного 
отстаивания свободы вплоть до сопротив-
ления. Не случайно он принимал необхо-
димость внутренней борьбы, «раздоров», 

гражданских войн. Исходя из того, что 
римский дух заключался в любви к свобо-
де, равенству, ненависти к тирании и 
важности противостояния сенату, он 
формулирует «общее правило»: «Когда в 
республике все спокойно, в нем нет сво-
боды». Раздоры нужны были Риму: при 
гражданских войнах его могущество 
только возрастало. То же самое он заме-
чал и в новом времени. Французы были 
сильны после раздоров Бургундского и 
Орлеанского домов, после смут при Лиге, 
после гражданских войн во времена ма-
лолетства Людовика XIII, Людовика XIV. 
Так и Англия – при Кромвеле в период 
Долгого парламента [35]. Что в этом? 
Принятие столкновения мнений? Право 
на сопротивление власти? Родовая тради-
ция антиабсолютизма? По крайней мере, 
очевидно, что его «Размышления» не ака-
демические штудии, стремление не про-
сто знать историю, а ее понимать, к тому 
же через связь времен. Такое намерение 
поднимало проблему научного метода. 

Его новизна связана с изучением пре-
вратностей идеи свободы и ее гарантий. В 
этом он расходился и с теми, кто был ее 
защитником, и с теми, кто предпочитал ей 
гражданский мир. В то время его крити-
ковали за лаконизм «Размышлений», осо-
бенно за отказ от нарратива (который 
предпочитали в XVIII в. в качестве благо-
родного жанра), чтобы заставить читателя 
думать, а не просто увлекать шармом рас-
сказа; за отказ от традиционного изобра-
жения героев, чтобы удовлетворить инте-
рес тогдашнего читателя к познанию пси-
хологии сильных мира сего. Его же больше 
занимала психология народов, а упорство, 
с которым Монтескье выявлял ложные 
ценности римлян, сомневался в их превос-
ходстве, тогдашнего читателя и вовсе 
приводило в замешательство [36]. Еще до 
появления «Духа законов» он как никто 
так не сосредоточивался на проблематике 
ментальности и тем самым начинал про-
являть себя как социолог. Хотя, конечно, 
на первое место он ставил изучение поли-
тических форм, но опять же – во взаимо-
отношениях с общественными факторами. 
Его волновала проблема переходных поли-
тико-социальных состояний как своеоб-
разных моделей и динамических процес-
сов. Монтескье был одним из тех авторов, 
кто утвердил в европейской историогра-
фии представление о формально-юриди-
ческом складе мышления римлян, сурово-
сти их нравов, подчиненных идее государ-
ства, и оно сделалось традиционным.  

Это своеобразие Рима противопостав-
лялось потом созерцательности древних 
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греков и их склонности к отвлеченному 
мышлению и искусству [37]. Так, на отли-
чие римского духа от греческого обращал 
внимание Гегель в своей «Философии ис-
тории». В противоположность «прекрас-
ной гармонической поэзии и спокойной 
свободе духа греков» он видел «крайнюю 
прозаичность духа» «в развитии римского 
права и римской религии». Он заключал: 
«Несвободной, бездушной и бессердечной 
рассудочности римского мира мы обяза-
ны возникновением и развитием поло-
жительного права». В отличие от греков, 
у которых «обычай являлся в то же время 
юридическим правом, и именно потому 
государственный строй не находился в 
полной зависимости от обычая и образа 
мыслей», римляне придумали «правовой 
принцип, являющийся внешним, т. е. не-
зависящим от настроения и чувства». В 
Греции дух «еще не отрешился от природ-
ного элемента, от партикуляризма инди-
видуумов», а в Риме уже находим «сво-
бодную всеобщность», которая ставит «аб-
страктное государство, политику и власть 
выше конкретной индивидуальности» и 
создает личность [38].  

История Рима давала богатый исто-
рический материал, который служил ос-
нованием для раздумий над проблемами 
Античности и современными вопросами о 
приемлемом характере власти, общества, 
возможности его стабильности и необхо-
димой динамики. Монтескье очень притя-
гивала тема свободы, что утверждало его 
как мыслителя-гуманиста либеральных 
предпочтений. Выявление им некоторых 
аналогий в римской и последующей 
французской и английской истории гото-
вило почву для открытия европейской 
цивилизации. Это обусловливало понима-
ние преемственности европейского раз-
вития в будущей французской историо-
графии. Между 1780 и 1830 гг. мыслите-
ли пришли к представлению о цивилиза-
циях – самобытных, разнородных. Новы-
ми значениями обогатились они у 
И.Г. Гердера, Э. Кине. Но один Франсуа 
Гизо в 1828–1829 гг. особо завладел поня-
тием «цивилизация». По его мнению, это 
было явление, «мало доступное взору, 
сложное», которое нельзя исключить из 
истории. Оно словно «океан, в лоне кото-
рого соединяется все, что составляет 
жизнь народа, все силы его бытия, и ко-
торое составляет богатство каждого наро-
да», а религиозные, философские идеи, 
науки, литература, искусства должны 
рассматриваться только «с точки зрения 
цивилизации». Гизо понимал, что «у чело-
вечества общая судьба, передача накоп-

ленного действительно происходит», по-
этому можно написать всеобщую историю 
цивилизации. Она состоит из двух эле-
ментов: внешнего – социальное развитие 
и внутреннего – интеллектуальное разви-
тие. Они находятся в единстве и взаимо-
действии [39]. У Монтескье нет этого по-
нятия, но есть противопоставление Рима, 
Византии и варваров. Есть стремление 
представить читателю римский дух, свое-
образие римского менталитета, чтобы че-
рез многофакторность его изображения 
понять изменения, которые происходили 
в истории Рима. Он создает свою версию 
понимания этой истории, предлагает свои 
аналоги ее отдельных моментов, когда 
сравнивает Античность с последующими 
событиями и процессами в Западной Ев-
ропе. Его подход к римскому прошлому в 
немалой мере складывался из его отно-
шения к французскому, европейскому 
абсолютизму и предпочтения английской 
социально-политической системы. Он об-
новлял историческое исследование поис-
ком детерминированных связей в самих 
фактах, введением синтезирующего по-
нятия «всеобщий дух», актуализируя рим-
ское прошлое во имя ответа на вызов 
приближающегося кризиса. Отсюда раз-
мышления о причинах стабильности госу-
дарства и его динамических изменениях. 
Чувствуется, что для него история остава-
лась учительницей жизни. 
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 РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В СИНЬЦЗЯНЕ 
В КОЛЛЕКЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
РОССИЙСКИХ АРХИВОВ: 
ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ПОИСКА И АНАЛИЗА* 

Освещаются проблемы изучения истории русской эмиграции в крупнейшей про-
винции Китая – Синьцзяне. Основная часть документального материала на протя-
жении длительного периода была закрытой для исследователей. В настоящее время
доступ к ним продолжает оставаться ограниченным. Специфика документов отра-
жает политику Советского Союза в отношении русской эмиграции, характеризует
основные направления ее военно-политической деятельности. 
 
Ключевые слова: русская эмиграция, Синьцзянь, Среднеазиатский военный округ. 

  
На протяжении последних лет изучения русского зарубежья ос-

новное внимание исследователей было обращено к наиболее извест-
ным регионам русского рассеяния – Европе и Китаю. В результате 
дальневосточная ветвь русской эмиграции к настоящему времени 
изучена достаточно подробно, опубликованы обобщающие труды [1]. 
В то же время история русской эмиграции в отдалённых районах Ки-
тая долгое время оставалась за пределами научного осмысления. Это
было связано с комплексом объективных и субъективных причин. 

Расположенная на окраине Поднебесной, провинция Синьцзян
длительное время развивалась по особому пути. Это наложило особый
отпечаток на ее историю. Экономически тесно связанный сначала с 
Российской империей, затем с Советской Россией, в силу своего пёст-
рого национального состава взрывоопасный в политическом отноше-
нии, Синьцзян в первой половине ХХ в. являлся одним из центров 
геополитических противоречий великих держав. Волею судьбы рус-
ские оказались в самом центре событий, развернувшихся здесь в пер-
вой половине ХХ в.  

Сложнейшие международные противоречия стали тем важней-
шим фактором, который оказывал серьёзное влияние на внутриполи-
тическую жизнь в провинции и положение русских. Это стало серьёз-
ным препятствием для изучения региона и тех процессов, которые 
здесь имели место, поскольку основная часть документов на протяже-
нии десятилетий была засекреченной, а результаты проведённых ис-
следований оставались доступными только для «служебного пользова-
ния» сотрудников Министерства иностранных дел, военных, совет-
ской разведки.  

Формирование русской диаспоры в Синьцзяне происходило в те-
чение длительного периода. Первые русские появились здесь еще в 
ХIХ в. Это были старообрядцы, торговцы, консульские служащие, ох-
рана. Однако основу русской колонии составили те, кто вынужден 
был покинуть Россию в 1920–1922 гг.: разбитые части Оренбургской и 
Семиреченской армий. Оказавшись в провинции, русские так и не
обрели покоя. В 1921–1922 гг. в ходе двух военных операций, прове-
дённых совместными усилиями китайских и советских военных час-
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тей, основные силы русской военной 
эмиграции были уничтожены. Оставшие-
ся же русские постепенно расселились по 
округам провинции. На протяжении 
1920–1940-х гг. русские принимали ак-
тивное участие в политической, экономи-
ческой жизни провинции. Благодаря им  
в провинции активно развивались сель-
ское хозяйство, торговля. Многие фирмы, 
которые основали русские эмигранты, 
вели успешную торговлю с СССР. 

В 1931–1934 гг., 1944–1949 гг. в 
Синьцзяне развернулись мощные антики-
тайские восстания коренного населения. 
В первом случае русские эмигранты под-
держали китайское руководство, надеясь 
на улучшение своего положения в про-
винции. При их непосредственном уча-
стии был свергнут губернатор Цзинь Шу-
жень. Его место занял генерал Шен Ши-
цай. Однако надежды русских не оправ-
дались. Более того, многие из тех, кто 
принимал участие в отмеченных событи-
ях, позже были подвергнуты репрессиям. 
В 40-е гг. ХХ в. ситуация изменилась. Му-
сульманское движение приняло более 
широкие масштабы: была образована 
Восточно-Туркестанская республика. На 
этот раз русские эмигранты заняли иную 
позицию и поддержали мусульман. Одна-
ко движение потерпело поражение. Сло-
жившаяся ситуация вынуждала русских 
покидать провинцию. Многие уезжали на 
Восток, другие же приняли решение воз-
вратиться на родину. 

Основная часть источников по исто-
рии русской эмиграции в Синьцзяне вве-
дена в научный оборот впервые: законо-
дательные акты, распорядительная доку-
ментация органов власти, документы со-
ветских, белогвардейских и белоэмиг-
рантских военных формирований, стати-
стическая документация, картографиче-
ские материалы, периодическая печать, 
мемуары. Большая часть этих документов 
хранится в центральных российских ар-
хивах – Архиве внешней политики Рос-
сийской Федерации (АВП РФ), Российском 
государственном военном архиве (РГВА), 
Государственном архиве Российской Фе-
дерации (ГАРФ), Российском государст-
венном архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ), Центральном музее 
Вооружённых сил Министерства обороны.  

Документы по истории русской эмиг-
рации в Синьцзяне, содержащиеся в АВП 
РФ, представлены законодательными ак-
тами, распорядительной документацией 
органов власти [2]. Документы этих фон-
дов характеризуют процесс формирова-
ния белой эмиграции в Синьцзяне, помо-

гают выявить особенности трансформа-
ции и факторы распада эмигрантской 
диаспоры. В этом плане наиболее инфор-
мативной является ведомственная доку-
ментация: доклады, обзоры, отчёты со-
ветских консулов, дипломатическая, ве-
домственная, межведомственная и лич-
ная переписка консульских служащих и 
сотрудников иных ведомств и организа-
ций, агентурные материалы – донесения, 
разведсводки, информационные сводки, 
письма, аналитические обзоры (в 20-е гг. 
ХХ в. консульства в Синьцзяне имелись в 
следующих пунктах: в городах Урумчи и 
Кашгаре – Генеральные консульства, в 
городах Чугучаке, Шара-Сумэ, Кульдже – 
консульства). Они позволяют восстано-
вить историю жизни белоэмигрантской 
колонии в Синьцзяне в 20–30-е гг. ХХ в., 
особенности ее политической деятельно-
сти, экономического положения, а также 
политики СССР в ее отношении [3].  

Их дополняет распорядительная до-
кументация, которая, в свою очередь, 
включает директивные материалы (ди-
рективы, постановления, распоряжения, 
приказы органов власти – ВЦИК, НКИД, 
НКВД, ОГПУ, ИНО ОГПУ). 

Общую картину экономической жизни 
белоэмигрантской колонии дополняет пе-
реписка советских торговых организаций 
в Синьцзяне с НАРКОМТОРГом СССР, 
ИНО ВСНХ СССР, НКИД. Переписка ха-
рактеризует такие аспекты, как, напри-
мер, сотрудничество белоэмигрантов с 
германскими, американскими фирмами и 
советскими торговыми организациями. 
Фрагменты ее рассредоточены по фондам 
АВП РФ, РГВА, РГАСПИ и не дают полного 
представления об этих обстоятельствах [4]. 

В фондах АВП РФ отложились распо-
рядительные документов НКИД и ИНО 
ОГПУ, характеризующие проблемы ре-
эмиграции русских из Синьцзяна на ро-
дину, а также процесс совершенно об-
ратного характера: новую волну эмигра-
ции в Синьцзян в конце 1920-х гг. [5]. 

 В регионе были сосредоточены инте-
ресы нескольких великих держав. Кроме 
того, в межвоенный период особенно ак-
тивной была антисоветская деятельность 
русской эмиграции, в том числе и в Синь-
цзяне. При исследовании вышеупомянутых 
вопросов особо ценными являются аген-
турные материалы – донесения, развед-
сводки, информационные сводки, письма, 
аналитические обзоры из коллекции фон-
дов АВП РФ. В основном они касаются 
деятельности белоэмигрантских организа-
ций в Синьцзяне, их связи с английской, 
китайской, советской разведками.  
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Кроме того, положение эмигрантской 

колонии в Синьцзяне в 30-е гг. ХХ в. ха-
рактеризуют обзоры политической ситуа-
ции в Синьцзяне, подготовленные со-
трудниками французской разведки из 
трофейных фондов РГВА. Их дополняют 
разведсводки и рапорты о связи бело-
гвардейцев с английской разведкой, а 
также краткие биографические справки о 
наиболее активных эмигрантах, их анти-
советской деятельности, которые направ-
лялись в ИНО ГПУ [6]. 

Военно-политическую деятельность 
русской эмиграции в Синьцзяне подробно 
характеризуют документы фондов РГВА: 
Штаба РККА, Управления армиями Турке-
станского фронта, документы Среднеази-
атского военного округа. В основном это 
документы советских, белогвардейских и 
белоэмигрантских военных формирова-
ний: приказы по отрядам, оперативные 
сводки, рапорты, записи бесед, перепис-
ка командующих, в том числе личная. 
Они имеют особую специфику и дают 
представление об особенностях проведе-
ния боевых операций, стратегии и такти-
ке командующих, их взаимоотношениях 
друг с другом, с рядовым составом, по-
зволяют реконструировать ключевые де-
тали описываемых событий: полную кар-
тину боевых действий белогвардейских 
войск в Сибири и Центральной Азии на 
завершающем этапе Гражданской войны, 
их отступление в Синьцзян и последую-
щее интернирование на территории про-
винции, а также события 30-х гг. ХХ в. – 
военные операции, осуществлявшиеся 
отрядами русских эмигрантов совместно 
с красноармейскими частями при подав-
лении мусульманского восстания в про-
винции (1931–1934). Подробности этих 
событий раскрывают коллекции докумен-
тов Туркестанского фронта, Среднеазиат-
ского военного округа [7].  

Вопрос о численности русских эмиг-
рантов является одним из важнейших 
при изучении эмигрантских диаспор. Од-
нако до сих пор эти данные противоречи-
вы. В особенности это касается русской 
эмиграции в Китае. Большинство источ-
ников противоречат друг другу, многие из 
них пока остаются недоступными. Кроме 
того, миграционное движение на россий-
ско-китайской границе, как на ее дальне-
восточных рубежах, так и на северо-
западе Китая – на границе с СССР в рай-
оне Казахстана, было довольно интенсив-
ным в разные периоды существования 
диаспоры. В установлении количества 
русских эмигрантов в Синьцзяне сущест-
венную роль играет статистическая доку-

ментация. Она имеет свою специфику и 
включает в себя военную документацию: 
списки перебежчиков, военнопленных 
белогвардейцев, опросные листы, анкеты, 
послужные списки белых офицеров и ря-
довых остатков белых армий, боевые рас-
писания эмигрантских военных форми-
рований, следственные дела [8]. Эти до-
кументы также отложились в собраниях 
фондов РГВА. 

В советский период вопросы, касаю-
щиеся миграции и эмиграции, находились 
в ведении специальных структур. Основ-
ная часть подобной документации до на-
стоящего времени продолжает оставаться 
закрытой для исследователей. Те же доку-
менты, доступ к которым не является ог-
раниченным, рассредоточены по разным 
архивам, а содержащаяся в них информа-
ция фрагментарна и не точна. Тем не ме-
нее по имеющимся источникам возможно 
восстановить численность русских эмиг-
рантов на территории провинции в опре-
делённые годы, ее состав, а также состав и 
численность реэмигрантов, возвращав-
шихся на родину в 20–40-е гг. ХХ в. Более 
полную информацию можно почерпнуть в 
документах из указанных фондов РГВА и 
ГАРФ [9].  

Географическое положение провин-
ции Синьцзян особое. Она расположена 
на северо-западе Китая, в Центральной 
Азии, на перекрёстке торговых путей и 
политических интересов ряда государств. 
Для восстановления наиболее полной и 
объективной картины жизни русских 
эмигрантов в провинции, а также выяв-
ления ее особенностей необходимы карто-
графические материалы. Они весьма раз-
нообразны, находятся в основном в фон-
дах РГВА и представлены географиче-
скими и экономическими картами про-
винции Синьцзян, Северо-Западного Ки-
тая, картами и схемами военных дейст-
вий [10]. Географические и экономиче-
ские карты составлены в первой трети 
ХХ в., что представляет особую ценность, 
поскольку в них сохранились названия 
многих географических, а также страте-
гических военных объектов, фигурирую-
щих в текстовых документах, которые 
отсутствуют в документах более позднего 
времени и тем самым наиболее точно ха-
рактеризуют разворачивавшиеся в ре-
гионе события.  

Ценными являются карты и схемы 
боевых действий, хранящиеся в коллек-
циях личных фондов И.И. Серебреннико-
ва, Д.Н. Вергуна [11]. В этих же фондах 
достаточно богатые собрания периодиче-
ской печати: «Военная мысль», «Возрож-
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дение Азии», «Наша заря», «Слово», «Хар-
бинское время», а также «Times», «The 
statesman». Эти материалы позволяют 
проследить судьбы некоторых эмигран-
тов, оценить вклад русской колонии в 
экономическое и политическое развитие 
провинции, а также выявить отношение 
представителей других центров русской 
эмиграции к событиям, развернувшимся 
в провинции в 30-е гг. ХХ в.  

Позицию советского руководства в 
отношении политической ситуации и рус-
ских эмигрантов в Синьцзяне в 1920–
1930-е гг. характеризуют директивные 
материалы советских государственных и 
партийных инстанций РГАСПИ: поста-
новления военной комиссии СНК СССР по 
Западному Китаю, директивы по работе 
советских представительств в Синьцзяне 
во время восстания, протоколы заседаний 
Политбюро и обзоры по положению в За-
падном Китае, письма и записки пред-
ставительства НКИД в Средней Азии и 
Западном Китае о положении русских 
эмигрантов [12]. 

Изменение политической ситуации в 
Российском государстве в конце ХХ в. по-
зволило рассекретить многие архивы, что, 
в свою очередь, дало возможность иссле-
дователям обратиться к совершенно но-
вым сюжетам и вывести их изучение на 
высокий научный уровень. Одним из них 
является история русской эмиграции в 
Синьцзяне. В связи с тем, что рассекре-
чивание фондов российских архивов по-
ка не завершено, а некоторые ранее от-
крытые фонды снова закрываются, то 
многие аспекты, характеризующие жизнь 

и деятельность русских в данном регионе, 
продолжают оставаться неизученными. 
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Во второй половине XIX – начале ХХ в., в связи с территориаль-

ным расширением Российской империи на восток, бурным развитием 
географии и этнографии, ростом национального и регионального са-
мосознания, в русском образованном обществе появляется «мода на
Сибирь». Этот край становится местом «паломничества» литератур-
ных, научно-исследовательских экспедиций. Наряду с известными 
русскими писателями С.В. Максимовым, Г.И. Успенским, А.П. Чехо-
вым, статистиком А.А. Исаевым, в Сибирь устремляются иностранные
путешественники – английский мореплаватель Дж. Виггинс и его
шведский коллега А.Е. Норденшельд, немецкие ученые А. Брэм и 
О. Финш, американский публицист Дж. Кеннан и др.  

Несмотря на то что образы Сибири в разных дискурсивных прак-
тиках в последние годы активно привлекают внимание исследовате-
лей, компаративный анализ путевых очерков иностранных путешест-
венников еще не был предметом специального изучения. 

Из многочисленных путевых очерков о Сибири, написанных ино-
странными путешественниками, мы выбрали четыре, вызвавшие
наибольший резонанс в России и за рубежом. Два из избранных нами
текстов (американца Дж. Кеннана и англичанина Дж. Фрейзера) были
результатом литературных путешествий в Сибирь, два (А.Е. Норден-
шельда и Ф. Нансена) – написаны участниками научно-исследова-
тельских экспедиций.  

Наша статья посвящена выяснению мотивов экспедиций в Си-
бирь иностранных путешественников, сравнению структуры их путе-
вых очерков, выявлению отраженных в них образов региона, мета-
фор, слов-репрезентантов, при помощи которых описывалась Сибирь. 

Мы исходим из того, что репрезентации Сибири в путевых замет-
ках зависели не только от целей, маршрутов экспедиций, профессио-
нальной специализации их авторов, реалий сибирской жизни, но и от
картины мира, системы ценностей путешественников. Для нас важно
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выявить ту «систему координат», в кото-
рую вписывался образ региона, опреде-
лить его зависимость от национальной, 
мировоззренческой принадлежности его 
авторов, понять ментальные контексты 
его актуализации.  

 «Библией для революционеров» назы-
вали в России книгу американского путе-
шественника Джорджа Кеннана «Siberia 
and the Exile System», вызвавшую вос-
торженные отклики М. Твена, Л.Н. Тол-
стого, Ф. Энгельса, Г.В. Плеханова и дру-
гих современников. Один из героев книги 
Кеннана, политический ссыльный 
Ф.В. Волховский, так писал о ее авторе: 
«Нас связывали не случайное кровное 
родство, не общность национальности или 
воспитания, даже не тождественность 
взглядов, но исключительно общее стра-
стное стремление к правде и справедли-
вости. Он наполнял наши сердца бодро-
стью и надеждою, так как на собственной 
личности осуществил нашу веру в торже-
ство правды, каковы бы ни были внеш-
ние победы кривды» [1].  

После первого издания книги в 
1891 г. она была переведена почти на все 
европейские языки. В России, несмотря 
на цезурные запреты, с 1905 по 1907 г. 
она была издана девять раз. Обстоятель-
ства, предшествующие появлению книги 
Кеннана, довольно хорошо известны в 
исторической литературе, упомянем лишь 
об основных моментах, связанных с «си-
бирскими сюжетами» биографии ее авто-
ра [2]. Книга появилась в результате вто-
рого путешествия Кеннана по Сибири. 
Первый раз автор побывал в Азиатской 
России в 1864–1868 гг., преследуя глав-
ным образом прагматические цели, в со-
ставе экспедиции русско-американской 
телеграфной компании. Свои впечатле-
ния о поездке от Охотского моря до Бе-
рингова пролива он отразил в книге «Ко-
чевая жизнь в Сибири» [3]. 

Ко второй экспедиции, «литературной», 
предпринятой при поддержке американ-
ского журнала «The Century Magazine» в 
1885–1886 гг., Кеннан очень тщательно 
готовился. Он не только изучил всю дос-
тупную ему литературу о Сибири и ссылке, 
но и обратился с письмами о помощи к 
известным русским писателям, общест-
венным деятелям, заручился поддержкой 
российских властей. Вспоминая о личном 
опыте общения с Кеннаном и оценивая его 
книгу, современники отмечали не только 
прекрасное знание русского языка, но и 
его осторожность, природную вдумчи-
вость, стремление ничего не принимать на 
веру, а искать всему фактическое обосно-

вание. Известно, к примеру, что из России 
он привез несколько чемоданов сибирских 
газет, писем, мемуаров, официальных до-
кументов, характеризующих разные ас-
пекты сибирской ссылки. 

Кеннан так определял цель своей по-
ездки: дать «справедливое описание Си-
бири и ссылки», развеять предубеждения 
против них, сформированные недобросо-
вестными писателями. Сторонник либе-
ральных идей, в ходе первой экспедиции 
познакомившийся с русскими чиновни-
ками-реформаторами 1860-х гг., амери-
канский журналист первоначально отно-
сился к политическим ссыльным как к 
«внутренним врагам» «прогрессивной и 
благожелательной твердой власти». Рус-
ских политических преступников он ри-
совал себе «мрачными, непонятными ори-
гиналами, с некоторым образованием, с 
большим фанатическим мужеством, с 
безграничной способностью к самопо-
жертвованию, но с самыми нелепыми и 
фантастическими представлениями о 
правительстве и общественной организа-
ции» [4, с. 21]. 

Путевые заметки английского публи-
циста Дж.Ф. Фрейзера были опубликова-
ны в 1902 г. под названием «Реальная Си-
бирь». Название указывает, что цель его 
путешествия – разрушить стереотипные 
представления о Сибири. Он писал: «Де-
сятилетиями в общественном сознании 
складывался образ Сибири – края снегов 
и ссыльных, во многом благодаря леденя-
щим кровь историям о невинных заклю-
чённых, до смерти уставших и голодаю-
щих, продирающихся сквозь суровую ме-
тель, подгоняемых плётками жестоких 
русских тюремщиков… Взращённый на 
подобных выдумках, отправился я в Си-
бирь, чтобы увидеть всё самому и напи-
сать еще одну книгу о том, как жестоки 
русские. Конечно, в России много нега-
тивных моментов. Но я увидел и другое. Я 
понял, что наше общее представление о 
Сибири абсолютно ошибочно. Я увидел 
страну необозримых сельскохозяйствен-
ных возможностей, огромных невспахан-
ных полей, бесконечных лесов, прекрас-
ных водных путей и больших городов с 
хорошими магазинами, гостиницами и 
электрическим освещением. Словом, вме-
сто унылой, пустынной земли, заселённой 
одними каторжниками, я увидел страну, 
до мельчайших подробностей напомнив-
шую мне Канаду и лучшее из того, что 
есть в Америке» [5]. Примечательно, что 
Фрейзеру была с детских лет хорошо из-
вестна книга Кеннана о каторге, которая 
произвела на него столь неизгладимое 
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впечатление, что породила в нем «стран-
ное желание» увидеть «огромные сибир-
ские равнины» [6, с. 92].  

Структура путевых очерков Кеннана 
и Фрейзера традиционна для такого рода 
текстов, написанных в XIX – начале ХХ в. 
как русскими, так и иностранными пу-
тешественниками. Они содержат упоми-
нания о населенных пунктах, через кото-
рые протекал маршрут путешествия, опи-
сания окружающей природы, людей, пу-
тевых страданий, связанных с отврати-
тельным состоянием сибирских дорог и 
антисанитарными условиями «постоялых 
дворов». Как известно, основным объек-
том внимания Кеннана стали ссыльные и 
реалии сибирской пенитенциарии. 
Ссыльные, чиновники, врачи, тюремные 
надзиратели – главные герои его произве-
дения, а тюрьмы, этапы, жилища ссыль-
нопоселенцев – декорация, на фоне кото-
рой разворачивается повествование. 
Фрейзер в своих путевых заметках, напи-
санных через 10 лет после публикации 
книги Кеннана, делает акцент на том, что 
современная Сибирь перестала быть ме-
стом ссылки, «в этом столетии Сибирь за-
воевывает уважение», добивается от пра-
вительства изменения своего колониаль-
ного статуса и превращается в район 
притяжения аграрных мигрантов. Более 
того, как уже было упомянуто, одна из 
основных задач публициста – развенчать 
представления о Сибири как о «жуткой 
холодной пустыне с разбросанными по 
ней мрачными тюрьмами, где все дороги 
через степь усеяны костями ссыльных, 
умерших под гнётом цепей» [7]. Причину 
популярности таких представлений Фрей-
зер видел в том, что страшные тюремные 
истории гораздо интереснее, чем, напри-
мер, методы разведения скота, поэтому 
писатели и сосредоточены на самой сен-
сационной черте сибирской действитель-
ности – заключённых.  

Ключевой элемент образа региона для 
Кеннана, как и для большинства русских 
вынужденных путешественников по Си-
бири (политических ссыльных), – Сибирь – 
тюрьма – место страданий ссыльных и 
произвола самодержавия в отношении по-
литических оппонентов. В результате об-
щения с политическими ссыльными пер-
воначальные представления о них Кенна-
на поменялись на прямо противополож-
ные. Можно говорить о романтизации и 
героизации «узников» Сибири. Показатель-
но, что, выступая в Европе и Америке и 
рассказывая о результатах своего путеше-
ствия по Сибири, Кеннан выходил к пуб-
лике в одежде узников, идущих по этапу, 

и кандалах. Основной пафос его произве-
дения сводился к разоблачению ужасных 
условий сибирской ссылки, стремлению 
показать негуманное отношение царского 
правительства к его оппонентам. Одним 
из ключевых аргументов в доказательной 
базе Кеннана были многочисленные свиде-
тельства самих сибирских чиновников 
разного уровня, констатировавших неэф-
фективность и чрезмерность ссылки как 
наказания, их упоминания о невозможно-
сти борьбы с «этим злом» бюрократиче-
скими методами. Как уже замечено иссле-
довательницей Л.Б. Ус, Кеннан взял на се-
бя роль адвоката политических ссыльных, 
назначив правительство на роль прокуро-
ра. У стремящегося к объективности Кен-
нана иногда сочувствие к ссыльным, 
стремление вызвать к ним сострадание 
читателей приводило к искажению реаль-
ности. Например, даже народники, осуж-
денные за террористическую деятель-
ность, назывались Кеннаном мирными 
пропагандистами и типичными либерала-
ми [8, с. 175]. Фрейзер тоже объединял по-
литических ссыльных общим названием 
«либералы», однако идеализировал их в 
меньшей степени, чем Кеннан. Называя их 
«приятнейшими людьми, культурными и 
начитанными», он утверждал, что боль-
шинство из них не понимают истинного 
значения слова «свобода». Он, к примеру, 
замечал: «Всякий раз, когда я пытался на-
править разговор в русло реальной воз-
можности приобретения гражданами Рос-
сии права голоса в управлении родной 
страной, они начинали витать в облаках и 
предавались общим рассуждениям о пра-
вах человека. Это очаровательные, но со-
вершенно не приспособленные к реальной 
жизни люди» [9]. 

Для Фрейзера основной элемент об-
раза Сибири – ее природные богатства и 
благоприятные условия для успешного 
развития земледелия и скотоводства. 
Рефреном через все его путевые заметки 
проходит мысль о плодородии сибирской 
земли, об обилии пушнины, зверей и птиц 
в сибирских лесах, о благоприятных для 
овцеводства природно-климатических 
условиях, красоте сибирских пейзажей. В 
отличие от Кеннана, критиковавшего 
правительство за потребительское отно-
шение к Сибири, Фрейзер подчеркивал 
его роль в освоении региона, выражаю-
щуюся в организации переселенческого 
движения, строительстве Транссибирской 
железной дороги.  

Второй устойчивый элемент образа 
региона для Кеннана, характерный и для 
большинства русских путевых заметок о 
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Сибири, – «страна бессудия и бесправия», 
место чиновничьего произвола. Плохое 
управление, чиновничье всевластие, от-
сутствие всяких свобод привели, с его 
точки зрения, к тому, что население тако-
го богатого ресурсами края было мало-
культурно и имело низкий уровень жизни.  

Примечательно, что Кеннан предлагал 
такой же рецепт спасения Сибири, как и 
большинство русских либерально ориенти-
рованных путешественников: свободное 
переселение в сибирские губернии, реор-
ганизацию местного управления, увеличе-
ние числа школ и создание условий для 
свободного предпринимательства. Так, 
Кеннан писал: «Пока деспотическая адми-
нистрация из Санкт-Петербурга будет 
держать закрытыми ее газеты и универси-
теты, сама будет выбирать учителей и 
предписывать программы обучения, за-
прещать чтение лучших сочинений… свя-
зывать население по рукам и ногам суро-
вой паспортной системой, управлять стра-
ной при посредстве подкупных и жалко 
оплачиваемых чиновников и ежегодно на-
сильственно бросать сюда испорченный 
элемент уголовных ссыльных – до тех пор 
она останется тем, что она теперь есть, то 
есть колонией, по характеру предприим-
чивой и многообещающей, но связанной 
бесцельною и гнетущею опекою бюрокра-
тической метрополии» [10, с. 45].  

Выстраивая иерархию содержатель-
ных элементов образа региона для Фрей-
зера и в качестве критерия выбирая ко-
личество упоминаний и объем текста, 
вторым по степени значимости был такой 
элемент образа, как характеристика со-
циокультурного облика сибиряков. Как 
известно, сюжет о культурном своеобра-
зии населения региона был популярен в 
русской публицистике изучаемой эпохи. 
Сибирские областники (Н.М. Ядринцев, 
А.П. Щапов) тезис о формировании в ре-
гионе особого этнографического типа 
«русских сибиряков» сделали одним из 
ключевых элементов своей регионалист-
ской теории. Если областники идеализи-
ровали сибиряков, подчеркивая их боль-
шую хозяйственную самостоятельность, 
независимость по отношению к власти, 
меньшую религиозность в сравнении с 
крестьянами из европейской части стра-
ны, то Фрейзер, наоборот, отмечал отсут-
ствие предприимчивости у сибирских 
крестьян. Причину отсутствия инициати-
вы и трудолюбия у населения Сибири пу-
тешественник видел в последствиях кре-
постного права, в том, что предки кре-
стьян «были практически рабами, ничем 
не отличавшимися от вьючных живот-

ных, кроме как умением разговаривать. 
Нельзя ожидать, что из такого народа 
выйдут добросовестные и разумные зем-
ледельцы» [11]. При этом Фрейзер обращал 
внимание на свободомыслие сибиряков и 
утверждал, что они обязаны своему демо-
кратизму отсутствием и раболепия, и 
крепостного права. Противоречивость 
оценок и аргументации английского пуб-
лициста можно объяснить тем, что его 
суждения о хозяйственных способностях 
сибиряков были основаны на наблюдени-
ях за жизнью аграрных мигрантов из Ев-
ропейской России, переселившихся в ре-
гион во второй половине XIX – начале ХХ 
в., а выводы об оппозиционности и неза-
висимости сибиряков были сделаны в 
процессе общения с жителями сибирских 
городов, главным образом из числа си-
бирской интеллигенции.  

Один из важных элементов образа 
Сибири, актуализированный Кеннаном и 
зафиксированный Фрейзером, – Сибирь, 
как Америка. Вновь отметим, что роман-
тизация образа североамериканских шта-
тов была характерна для подавляющего 
большинства русских текстов о Сибири 
XIX в. Для Кеннана Америка выступает 
каноном, с которым он сравнивает со-
временное состояние Сибири и в соответ-
ствии с которым определяет ее будущее. 
Полюбив Россию и ее жителей, журналист 
был искренне уверен в том, что только 
достижения американской цивилизации, 
главными из которых он считал полити-
ческую и экономическую свободу, могут 
сделать русский народ счастливым и про-
цветающим. Фрейзер также достаточно 
часто сравнивал сибирские города с аме-
риканскими, а крестьян с американскими 
фермерами. Подобно Кеннану, он считал, 
что развитие политических свобод – одно 
из необходимых условий успешного раз-
вития и Сибири, и России в целом. Заме-
тим, что Фрейзер разделял критический 
пафос разоблачений Кеннана. Он, напри-
мер, писал: «Разумеется, есть вещи, кото-
рых британец не может ни понять, ни 
принять: например, железная рука деспо-
тичного правительства, которая крушит и 
уничтожает свободу мысли. Каждый раз, 
когда я открывал английскую газету, из 
которой цензор старательно удалил даже 
малейшую критику Российской империи, 
мне хотелось вскочить на стол и с жаром 
отстаивать свободу слова и печати. Вы-
марывание критики и высылка мальчи-
шек в голодный Якутск за их юношеское 
увлечение социализмом внушает британ-
цу мысль о крайней незрелости прави-
тельства России» [12]. 
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Можно говорить о том, что в творчест-

ве Кеннана и Фрейзера отражены те же 
репрезентации Сибири, что и в творчестве 
известных русских путешественников вто-
рой половины XIX – начала ХХ в. С.В. Мак-
симова, А.П. Чехова, Н.Д. Телешова, 
В.М. Дорошевича. Это ставит под сомне-
ние точку зрения, бытующую в ряде работ 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей о том, что, изображая Сибирь страной 
каторги и ссылки, Дж. Кеннан и Дж. 
Фрейзер выполняли некий социальный за-
каз, суть которого состояла в утрировании 
недостатков других стран (в данном слу-
чае России, традиционно конкурировав-
шей с США в борьбе за влияние на Даль-
нем Востоке) для того, чтобы подчеркнуть 
достоинства западного образа жизни. 

Репрезентации Сибири в текстах уча-
стников научно-исследовательских экспе-
диций представлены в отчете шведского 
путешественника А.Е. Норденшельда об 
экспедиции к устьям Енисея в 1875–
1876 гг. [13] и путевых заметках норвеж-
ского полярника Ф. Нансена, сделанных 
во время знаменитого плавания корабля 
«Фрам» [14]. Эти тексты имеют между со-
бой несколько точек соприкосновения. 
Во-первых, внимание обоих исследовате-
лей привлекали приполярные территории, 
в том числе и те, что входили в состав 
Российской империи. На первом этапе 
своего путешествия на корабле «Фрам» 
Нансен фактически повторил путь Нор-
деншельда и пользовался собранными им 
данными для уточнения своего маршрута. 
Во-вторых, Норденшельд и Нансен были 
связаны между собой биографически. 
Именно к Норденшельду, как к одному из 
авторитетнейших полярных исследовате-
лей того времени, молодой Нансен обра-
тился за консультацией перед своей экс-
педицией в Гренландию. План экспеди-
ции подвергался жесткой критике со сто-
роны правительства, общественного мне-
ния, научного сообщества, в этих услови-
ях поддержка Норденшельда имела для 
Нансена огромное значение [15, с. 5].  

Обращаясь к отчетам и путевым за-
меткам А.Е. Норденшельда и Ф. Нансена, 
мы в первую очередь учитываем то об-
стоятельство, что научно-исследовательс-
кие экспедиции имели совершенно иные 
задачи, нежели «литературные» путешест-
вия. Их главной целью было описание 
природных условий малоизученных, а то 
и вовсе неизвестных территорий, карто-
графирование, сбор коллекций, наблюде-
ния гидрографического и климатологиче-
ского характера. Сибирь воспринималась 
путешественниками как terra incognita, 

белое пятно на карте, которое было необ-
ходимо освоить и заполнить информаци-
ей, а не как особая социокультурная общ-
ность со своей историей, традициями и 
проблемами. Особенно ясно это звучит у 
Нансена, который вообще воспринимал 
свою исследовательскую деятельность как 
продолжение древней традиции викингов 
по освоению окружающего пространства. 
В предисловии к своей книге «Среди 
льдов и во мраке полярной ночи» он заме-
чает, что «древние викинги были первы-
ми полярными мореплавателями... несо-
мненно, что и древние норвежцы, с Эри-
ком Рыжим, Лейфром и другими во главе 
были первыми пролагателями путей для 
всех последующих полярных экспедиций» 
[16, с. 3]. 

Тем не менее исследователи были вы-
нуждены контактировать с местным на-
селением, и этот опыт отражался в их пу-
тевых заметках и экспедиционных отче-
тах. Суровые условия, в которых оказы-
вались путешественники, накладывали 
особый отпечаток на характер взаимо-
действия с «туземцами» (как русскими, 
так и сибирскими аборигенами). С одной 
стороны, успех экспедиции, а зачастую и 
жизнь исследователей во многом зависели 
от лояльности местных жителей. Эта за-
висимость от доброго расположения «ту-
земцев» значительно снижала градус кри-
тичности по отношению к ним. Путеше-
ственников больше впечатлял положи-
тельный опыт контактов с коренными на-
сельниками (оказанная помощь, госте-
приимство, полезные навыки, которые 
можно было перенять), чем их социально-
экономические и политические проблемы. 
С другой стороны, риск и лишения, кото-
рым подвергали себя полярники, а также 
очевидная значимость их исследователь-
ской миссии вызывали ответное уваже-
ние со стороны сибиряков. Для сравнения 
можно привести достаточно резкий отзыв 
автора, скрывшего имя под криптонимом 
S. S., о путешествии в Западную Сибирь 
немецких исследователей О. Финша и 
А. Брема, которое протекало в более ком-
фортных условиях, чем полярные стран-
ствия. Он охарактеризовал эту экспеди-
цию как своего рода увеселительную по-
ездку, «рекогносцировку немецких пионе-
ров, желавших проложить своим соотече-
ственникам пути в страну, где не всех 
раков еще выловили» [17, с. 32].  

Следует отметить, что в отличие от 
путешествия Кеннана экспедиции Нор-
деншельда и Нансена вызвали широкий 
резонанс не столько в русском общест-
венном мнении в целом, сколько в среде 
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узких специалистов – географов, биологов 
и других, стимулируя их интерес к рай-
онам Крайнего Севера. Кроме того, иссле-
дователи получили значительную под-
держку со стороны имперской админист-
рации [18, с. 10], частного капитала [19, 
с. 124] и научного сообщества [20, с. 191].  

Подготовка к научно-исследовательс-
ким экспедициям также отличалась от 
подготовки к «литературному» путешест-
вию. Она была связана в первую очередь 
с сугубо практической стороной – созда-
нием мощной материально-технической 
базы. Особенно это касается рискованно-
го предприятия Ф. Нансена, для которого 
по специальному проекту было сконст-
руировано судно «Фрам». Вторым важным 
аспектом подготовки становился сбор 
сведений географического характера и 
картографического материала. В мень-
шей степени путешественников интере-
совали этнография и история местностей, 
по которым пролегал маршрут экспеди-
ции. Опираясь на доступные нам источ-
ники, можно предположить, что, в отли-
чие от Кеннана, у исследователей не было 
устойчивых представлений о Сибири, и 
они не были воодушевлены идеей разо-
блачения мифов, связанных с регионом, 
либо, напротив, верификации сложив-
шихся образов и установок.  

Структура текстов, созданных участ-
никами полярных экспедиций, в целом не 
слишком отличается от других путевых 
очерков за исключением отсутствия пас-
сажей о тяготах путешествия (напротив, 
полярники часто писали о тех неожидан-
ных радостях и приятных моментах, ко-
торые дарило им путешествие) и обилия 
сведений естественнонаучного характера. 
Несмотря на то что интересующие нас 
описания Сибири с социокультурной точ-
ки зрения встречаются в экспедиционных 
отчетах фрагментарно, нам все же уда-
лось выявить несколько ключевых эле-
ментов образа региона.  

Сибирь – страна нереализованных 
возможностей. Особенно часто размыш-
ления на эту тему встречаются в тексте 
Норденшельда. Например, он подробно 
описывает впечатления одного из участ-
ников экспедиции при виде «плодородия 
почв, необозримых лугов и обилия травы». 
Такое изобилие вызывало и зависть к 
«"этому русскому", которому Господь от-
дал всю такую прекрасную страну», и 
удивление, «что ни одно животное не па-
сется на лугах и ни одна коса не косит 
травы» [21, с. 81]. Удивление путешест-
венника вызвал также тот факт, что рус-
ские не используют богатые залежи ка-

менного угля для обеспечения топливом 
пароходов, отдавая предпочтение дровам. 
В то же время, в отличие от Кеннана, по-
лярные исследователи были склонны вос-
принимать Сибирь не как колонию, а, 
скорее, как место, обладающее значи-
тельным потенциалом, который, несо-
мненно, будет освоен в будущем. Неха-
рактерны для них и критические выска-
зывания в адрес чиновников, которые 
подавляли бы развитие богатого края. 
Причиной сибирского запустения, с точки 
зрения полярников, было, скорее, отсут-
ствие рачительности у русских в целом. 

Второй ключевой элемент образа ре-
гиона – Сибирь как контактная межэтни-
ческая зона. Во время своих путешествий 
Норденшельд и Нансен постоянно обра-
щали внимание на примеры взаимодей-
ствия русских с «дикарями», сектантов с 
православными, староверов с привер-
женцами «новой веры» и старожилов с 
ссыльными. Основным лейтмотивом этих 
описаний стало постоянное указание на 
мирный характер контактов. Характери-
зуя отношения русских насельников и 
аборигенов, Норденшельд и Нансен прак-
тически не попадают под очарование ли-
берально-демократического публицисти-
ческого дискурса, в ярких красках ри-
сующего вымирание «инородцев» вследст-
вие столкновения с европейской цивили-
зацией. Путешественники фиксируют 
факты взаимопроникновения русского и 
аборигенного быта, проявляющиеся в 
первую очередь в одежде, способах охо-
ты, устройстве жилища. Впрочем, Нор-
деншельд мягко замечает: «Они дружно 
живут между собою, но очевидно, что ди-
кие здесь, как и везде, где они приходят в 
соприкосновение с белокожими, посте-
пенно вытесняются своими вышестоя-
щими по развитию товарищами» [22, 
с. 82]. Упоминаются и вредное влияние на 
«инородцев» водки, а также неравноцен-
ная торговля русских купцов с абориге-
нами. Отношение Нансена к этому вопро-
су более радикально, чем его шведского 
предшественника. Он указывает на фак-
ты эксплуатации коренного населения 
[23, с. 60–61] и красочно рисует непри-
глядные картины массовой алкоголиза-
ции «туземцев». Это неудивительно, учи-
тывая то, что после экспедиции в Грен-
ландию он написал целую книгу, посвя-
щенную коренным жителям острова, где 
резко критиковал отношение к ним дат-
ских властей. Негативные характеристи-
ки результатов столкновения двух куль-
турных моделей, по всей видимости, были 
плодом его личных размышлений, а не 
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навеяны дискуссиями на общественно-
политические темы.  

Относительно взаимодействия ссыль-
ных преступников и старожилов Норден-
шельд делает замечания, несколько проти-
воречащие выводам Кеннана: «Безопас-
ность жизни и имущества была полная, и 
замечательно, что никакого особенного 
сословного различия не существовало ме-
жду русско-сибирскими туземцами и со-
сланными в эти местности преступника-
ми» [24, с. 87]. Даже такой острый вопрос 
сибирской жизни, как уголовная ссылка и 
ее последствия, не был воспринят путеше-
ственником в качестве актуальной про-
блемы и не разрушил общего представле-
ния о миролюбивом характере взаимодей-
ствия представителей разных этносов и 
слоев общества на территории Сибири.  

Третий ключевой момент образа ре-
гиона – Сибирь как напоминание о дале-
кой родине. Исследователи постоянно об-
ращаются к Скандинавии как к некоему 
эталону при описании сибирских реалий. 
Норденшельд сравнивает прежде всего 
природно-климатические условия, ресурс-
ные потенциалы этих территорий, климат 
и растительность и констатирует их пора-
зительное сходство. Нансен большое вни-
мание обращал на схожесть русских и 
скандинавов. В описании встречи с рус-
скими купцами читаем: «Здоровые боро-
датые лица, которые отлично могли бы 
принадлежать древним викингам; вообще, 
весь их вид невольно напоминал картины 
из эпохи викингов…» [25, с. 60]. Это ощу-
щение схожести русских и скандинавов в 
дальнейшем только усилилось у автора, и, 
вернувшись в Сибирь спустя несколько 
лет, он высказал предположение о том, что 
скандинавы могли быть предками части 
сибирского населения [26, с. 113].  

В результате предпринятого нами 
сравнения репрезентаций Сибири в тек-
стах иностранных путешественников мы 
пришли к следующим выводам: 

1. Очевидны два основных мотива 
путешествий иностранцев в Сибирь, за-
висящих от их профессиональной при-
надлежности. Публицисты-участники «ли-
тературных экспедиций» стремились раз-
венчать стереотипы массового сознания о 
Сибири, а ученые-исследователи ставили 
целью изучение географии и природных 
богатств региона.  

2. Несмотря на разные задачи, мар-
шруты путешествий, этническую и про-
фессиональную принадлежность авторов, 
структура их путевых очерков была схо-
жей и совпадала со структурой аналогич-
ных текстов русских литераторов.  

3. Все путешественники транслирова-
ли такую устойчивую характеристику об-
раза региона, как Сибирь – страна боль-
ших возможностей. Не случайно слова 
А.Е. Норденшельда, отражающие данное 
представление о регионе, вынесены нами 
в название статьи. Все авторы проанали-
зированных текстов акцентировали вни-
мание на высоком экономическом и со-
циальном потенциале региона, подчерки-
вали его природные богатства (обилие 
плодородной земли и полезных ископае-
мых, разнообразие флоры и фауны, удоб-
ное географическое положение с точки 
зрения международной и внутренней тор-
говли). В числе факторов, препятствую-
щих успешному развитию региона, ино-
странные путешественники традиционно 
выделяли пагубное влияние уголовной и 
политической ссылки, злоупотребления 
местной администрации, непродуманную 
политику центральной власти по отноше-
нию к региону, заключающуюся прежде 
всего в нерациональном использовании 
природных ресурсов. Публицисты и уче-
ные-исследователи были единодушны в 
том, что главной бедой Сибири, как и 
Российской империи в целом, было отсут-
ствие политических свобод. С их точки 
зрения, всевластие государства и отсутст-
вие демократии делали неэффективным 
участие общества в решении государст-
венных и региональных проблем и обу-
словливали статус Сибири в тезаурусе 
иностранных путешественников как «края 
снегов и ссыльных» и «бескрайних рав-
нин». Предпринятый нами анализ свиде-
тельствует о том, что так же, как и участ-
ники русских литературных экспедиций 
С.В. Максимов, А.П. Чехов, В.М. Дороше-
вич, англоязычные публицисты уделяли 
наибольшее внимание политическим ас-
пектам сибирской жизни, в то время как 
ученые-исследователи не вдавались столь 
глубоко в анализ социально-политических 
реалий. Это объясняется прежде всего 
различными задачами путешествий. 

4. В очерках о Сибири нашла отраже-
ние общая черта, характерная для путе-
вых заметок иностранцев как особого ли-
тературного жанра. Как правило, этало-
ном для сравнения выступала реальная 
или воображаемая родина (для Д. Кенна-
на – Америка, Дж.Ф. Фрейзера – Велико-
британия, А.Е. Норденшельда и Ф. Нансе-
на – Скандинавия) или страна-референт 
(для Дж.Ф. Фрейзера – Америка).  
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Е.А. Ростовцев 

 СТОЛИЧНАЯ ПРОФЕССУРА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЕ ХХ В.: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ* 

Рассматриваются различные аспекты деятельности академической корпорации Пе-
тербургского университета начала ХХ в. в сфере благотворительности (участие в 
благотворительных обществах, гуманитарных проектах, всероссийских съездах и 
институтах и т. п.). Указывается, что хотя благотворительность рассматривалась 
корпорацией как значимая социальная практика, существовали определенные пре-
пятствия для ее более активного участия в этой деятельности (регулирующая роль 
государства в этой сфере и неготовность академического сообщества жертвовать
корпоративными ценностями ради запросов общества). 
 
Ключевые слова: история России начала ХХ в., Петербургский университет, интел-
лектуальная элита, история благотворительности, история высшей школы, граждан-
ское общество. 

  
Начало ХХ в. обоснованно рассматривается в историографии как

эпоха становления «гражданского общества» в России; в этой связи 
поднимается и вопрос о роли элиты и интеллигенции в его формиро-
вании. В литературе, в частности, неоднократно возникал вопрос об 
особом ценностном мире российских «мандаринов» (известный тер-
мин немецкого историка Ф. Рингера [1]) – интеллектуальной элиты, 
претендующей не только на культурную и образовательную, но и на
политическую роль в обществе и государстве. Столичный университет 
в этой связи предстает в роли одного из центров этого неформального 
сообщества [2, с. 90–104; 3, с. 47–52]. В последнее время внимание 
также уделяется роли общественных институтов и российского со-
циума в целом в системе российской благотворительности начала
ХХ в. (см., напр.: [4]). Представители профессуры столичного универ-
ситета принимали участие в целом ряде общественно значимых пред-
приятий (см. подробнее: [5, с. 139–156]), в ряду которых определенное 
место занимали и благотворительные проекты различного характера.
В настоящей статье дан краткий обзор этой деятельности, при этом 
речь идет о проектах и инициативах, связанных с внешней для уни-
верситета средой (отдельная и важная тема, уже имеющая собствен-
ную историографию, – организация внутриуниверситетской благо-
творительности (см., напр.: [6, с. 128–140; 7, с. 176–185] и др.). 

Традиции активного индивидуального и корпоративного участия 
в благотворительных проектах членов коллегии столичного универси-
тета к началу ХХ в. уже в значительной степени сложились. Универ-
ситетские деятели считали своим нравственным долгом отзываться на
такие события, как массовые неурожаи и голод, организуя в пользу
 

* Статья подготовлена при поддержке тематического плана НИР СПбГУ (№ 5.38.51.2011 «История 
Санкт-Петербургского университета в контексте истории российского государства и общества», 
№ 5.39.144.2011 «История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве»), в ее 
основе – доклад на Международном научном коллоквиуме «Мыслящие миры российского либерализ-
ма: графиня Софья Владимировна Панина: к 140-летию со дня рождения» (Москва, Дом русского за-
рубежья им. А.И. Солженицына, 29–31 мая 2011 г.). 
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пострадавших подписки, благотворитель-
ные сборы, чтения лекций. В качестве 
примера можно привести реакцию корпо-
рации на голод 1891–1892 гг. Тогда по 
призыву профессора, бывшего ректора 
университета А.Н. Бекетова был организо-
ван сбор пожертвований для помощи голо-
дающим (см.: [8, с. 15]). По предложению 
И.Я. Фойницкого в стенах университета 
также читались публичные лекции в пользу 
пострадавших. Для заведования этими 
чтениями была создана специальная про-
фессорская комиссия (В.П. Васильев, 
И.Я. Фойницкий, Д.П. Коновалов, Н.И. Ка-
реев), а сбор от этих чтений составил по-
рядка 3000 рублей [9]. 

Примером корпоративной благотво-
рительности в образовательной сфере яв-
ляется финансирование за счет универ-
ситета низших учебных заведений, кото-
рые попадали под его покровительство. 
Так, с 1871 г. за счет пожертвований 
университетской корпорации содержа-
лось Мариинское женское училище в селе 
Молвитине Буйского уезда Костромской 
губернии, информация о деятельности 
которого регулярно печатались в отчетах 
университета [10, с. 7–8]. Другой подоб-
ный пример – деятельность школы для 
детей служителей университета. По ини-
циативе профессора Н.Д. Смирнова Уни-
верситетский совет в 1899 г. принял ре-
шение о создании «в возможно скорей-
шем времени начальной школы в память 
столетия рождения А.С. Пушкина для де-
тей служителей университета, академии 
наук и историко-филологического инсти-
тута» [11, с. 25–28]. Школу планировалось 
открыть осенью 1899 г., однако из-за фи-
нансовых трудностей дело было отложено, 
и, хотя финансирование устройства шко-
лы началось в 1900 г. [12, с. 65–66; 13, 
с. 41], ее открытие задержалось до 1906 г. 
[14, с. 54]. Школа располагалась непо-
средственно в университетском комплек-
се (в здании Jeu de Paume) и была объек-
том постоянных забот правления универ-
ситета: в 1908 г. количество занимаемых 
ею помещений было существенно увели-
чено в связи с ростом числа учащихся [15, 
с. 79–80]. 

Начало века – время бурного роста 
структур гражданского общества, числа 
благотворительных организаций, которые 
получали новое качество, обретая в неко-
тором роде правозащитные функции. Не 
остался в стороне и Петербургский уни-
верситет. Например, так называемые 
младшие преподаватели университета 
вместе со своими коллегами из других 
высших учебных заведений столицы соз-

дали в 1903 г. Санкт-Петербургское об-
щество взаимопомощи доцентов и лабо-
рантов высших учебных заведений, кото-
рое в период общей либерализации уни-
верситетской жизни стало организацией, 
отстаивающей права младших препода-
вателей [16]. Без сомнения, общественной 
заслугой универсантов этой эпохи являет-
ся активная работа в различных общест-
венных ассоциациях образовательного и 
просветительского характера (Лига обра-
зования, Санкт-Петербургское общество 
народных университетов, общество «Ма-
як», Санкт-Петербургское общество мира, 
Народный дом графини Паниной и др.) 
(см. об этом подробнее: [17, с. 244–246]). 
Широким было участие преподавателей 
университета наряду с другими предста-
вителями петербургской интеллигенции в 
различных обществах вспомоществова-
ния учебным заведениям. Само собой ра-
зумеется, что большинство профессоров и 
многие приват-доценты считали своей 
обязанностью состоять в Обществе вспо-
моществования студентам университета 
(учрежденном еще в 1873 г.) [18; 19, с. 9–
14]. Однако очень многие преподаватели 
состояли и в других аналогичных общест-
вах. В их числе Общество вспомощество-
вания окончившим Высшие женские 
курсы (ВЖК), Общество вспомоществова-
ния нуждающимся ученикам гимназии 
при Императорском Петроградском Исто-
рико-филологическом институте, Общест-
во вспомоществования учащимся Импе-
раторского Женского Педагогического 
Института и Константиновской Женской 
Гимназии, Общество вспомоществования 
студентам Петроградского политехниче-
ского Института и др. (здесь и далее со-
хранено написание учреждений и обще-
ственных организаций, существовавшее в 
конце XIX – начале XX в.) [17, с. 246–248]. 
Отдельная тема – деятельность предста-
вителей университетской корпорации в 
Петербургском общественном управле-
нии, где многие из них (И.Я. Фойницкий, 
Л.К. Дымша, И.М. Тютрюмов, И.И. Борг-
ман и др.) были связаны с городскими 
социальными программами (см. об этом 
подробнее: [17, с. 292–295]). 

Следует подчеркнуть и ту видную 
роль, которую университет играл в годы 
Первой мировой войны. В этот период он 
становится одним из центров городской 
общественной благотворительности, а его 
представители (и преподаватели, и сту-
денты) принимали участие в разных сто-
ронах жизни «воюющего» города. Одним 
из отличий военного времени можно на-
звать бесконечные «кружечные сборы» на 
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нужды раненых и пострадавших от воен-
ных действий. Среди благотворительных 
акций такого рода, по-видимому, наи-
большее значение для университетской 
администрации имели те, которые были 
непосредственно связаны с благотвори-
тельной деятельностью высших учебных 
заведений. Так, в марте 1915 г. в универ-
ситете проводился сбор на устройство 
этапного лазарета Петроградских высших 
учебных заведений (см. об этом: [17, 
с. 301–303]). Свою роль в жизни города 
играло 17-е Городское попечительство о 
бедных на Васильевском острове во главе 
с профессором А.И. Введенским, которое 
организовало целую систему мер, направ-
ленных на поддержку семей запасных 
(выдача денег, закупка дров, съем жилья, 
поиск работы и т. п.). К этой работе была 
привлечена «учащаяся молодежь» и слу-
жащие высших женских курсов [20, 
стб. 1031–1038]. 

Кроме участия университета в Коми-
тете и Исполнительной комиссии Петро-
градских высших учебных заведений, 
созданных для организации помощи 
высшей школы фронту, отдельные члены 
университетской корпорации принимали 
участие в общественных благотворитель-
ных установлениях, возникших в услови-
ях военного времени. Например, профес-
сор М.И. Ростовцев входил в комитет 
«Петроград – беженцам», организовавший 
сборы в пользу беженцев, в том числе и 
на территории университета [21]. Следует 
указать и на попытки университетской 
коллегии Петроградского университета 
(по инициативе профессоров М.И. Рос-
товцева и С.А. Жебелева) организовать в 
1916 г. Комитет помощи русским военно-
пленным студентам в Германии [22]. Че-
рез Комитет великой княжны Татьяны 
Николаевны университет организует ак-
тивную помощь своим недостаточным 
студентам-беженцам (под которыми по-
нимались все студенты, происходившие 
из областей, затронутых войной) [23]. 

Говоря о деятельности преподавате-
лей университета в благотворительной 
сфере, нужно отметить и то важное об-
стоятельство, что им принадлежит опре-
деленная роль в институциализации бла-
готворительного движения как в Петер-
бурге, так и России в целом. Начало ХХ в. 
в литературе справедливо относят к «зо-
лотому веку российской благотворитель-
ности» (см., напр.: [24, с. 18–203]). Уже к 
1906 г. в столице было порядка 1300 об-
ществ и учреждений, занимавшихся бла-
готворительностью [25, с. 1–161; 26, 
с. 35–38], однако какая-либо зримая ко-

ординация их деятельности практически 
отсутствовала (см.: [27, с. 195–204]). Как 
известно, в целях преодоления этого по-
ложения в феврале 1909 г. был создан 
Всероссийский Союз учреждений, об-
ществ и деятелей по общественному при-
зрению [28, с. 1–9], среди основных целей 
которого стояло изучение вопросов обще-
ственного и частного призрения, «пра-
вильная постановка благотворительности 
в России», «содействие образованию бла-
готворительных учреждений» [29, с. 10]. 
Председателем правления Союза с момен-
та основания бессменно оставался при-
ват-доцент юридического факультета 
университета С.К. Гогель (затем профес-
сор Психоневрологического института). 
По его словам, Союз «прилагал старания к 
тому, чтобы освещать жизнь русской бла-
готворительности, ее неудачи, ее полную 
неустроенность и, конечно, ее нужды» 
(цит. по: [30, стб. 893]). По инициативе 
Союза в 1910 г. был созван Первый съезд 
русских деятелей по общественному и ча-
стному призрению [31; 32, с. 3–11]. При-
мечательно, что среди участников съезда 
были как видные деятели русской благо-
творительности и меценаты (например, 
графиня Софья Владимировна Панина, 
которая впоследствии входила в Совет 
Союза), так и представители академиче-
ской элиты, которые уже давно на прак-
тике и в теории занимались темой благо-
творительности, – профессор И.Я. Фой-
ницкий (представлявший Петроградское 
общество «Патронат», основателем и пред-
седателем которого он являлся) [33, с. 224; 
34, с. 13], профессор В.Ф. Дерюжинский, 
много лет редактировавший журнал «Тру-
довая помощь», приват-доцент И.М. Тют-
рюмов, попечитель двух профессиональ-
ных училищ и 28 классов в начальных 
школах Петербурга. Среди основных док-
ладчиков секции, связанной с организа-
цией общественного призрения, были 
приват-доценты юридического факульте-
та В.Ф. Матвеев [35, с. 1–24], С.К. Гогель 
[36, с. 293–304], И.М. Кулишер [37, с. 187–
195], М.А. Сиринов [38, с. 197–209], кото-
рые с разных сторон остановились на за-
дачах организации общественного при-
зрения на местах. Вообще, в работе Сою-
за следует особо отметить роль поколения 
молодых приват-доцентов юридического 
факультета П.И. Люблинского, М.А. Сири-
нова, И.М. Кулишера, В.Ф. Матвеева, 
Ф.А. Вальтера, В.В. Степанова. Нефор-
мальным лидером этой юридической 
группы был старше их на поколение при-
ват-доцент С.К. Гогель. Членами Совета 
Союза стали упомянутые выше юрист 
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В.Ф. Дерюжинский и философ А.И. Вве-
денский [30, стб. 906–908]. С 1912 по 
1917 г. Союз издавал журнал «Призрение 
и благотворительность в России» [39, 
с. 409–433], на страницах которого, кроме 
перечисленных выше, активно выступали 
члены Союза приват-доценты юридиче-
ского факультета П.И. Люблинский и 
Г.Г. Швиттау (см., напр.: [40, с. 484–495; 
41, с. 137–149; 42, стб. 110–111; др.]). 
С.К. Гогель многократно, до и после рево-
люции, возвращался к идее юридической 
институциализации благотворительного 
дела в России, которая в определенной 
степени нашла свое воплощение в созда-
нии Министерства государственного при-
зрения во главе с князем Д.И. Шаховским 
(его товарищем была назначена гр. 
С.В. Панина) [43, стб. 481–500]. Интерес-
но, что с момента организации Союза от 
его деятельности устранились лидеры уни-
верситетской корпорации и юридического 
факультета, которые, правда, регулярно 
принимали участие в самых разных обще-
ственно-политических мероприятиях, – 
действующий декан Д.Д. Гримм (в этот 
момент избранный, но еще не утвержден-
ный ректором), прежний декан А.Л. Петра-
жицкий и будущий декан И.А. Покровс-
кий. Предполагаемая причина заключает-
ся, на наш взгляд, в том, что устав Союза 
устанавливал формирование Совета из 
представителей «главных управлений бла-
готворительных ведомств» (учреждения 
ведомства императрицы Марии, Общества 
Красного креста и т. п.) и трех представи-
телей МВД, что, вероятно, для руководите-
лей университета, по идеологии близким к 
кадетам, было неприемлемо. 

Впрочем, возможно, что была и дру-
гая причина, которая мешала универси-
тету принимать in corpora в лице руково-
дителей университетской администрации 
участие в такого рода начинаниях. Речь 
идет о своеобразии представлений об 
университетской автономии, прочно 
сформированных в сознании либеральной 
профессуры начала ХХ в. Идеал универ-
ситета как своеобразной башни из «сло-
новой кости», который независим от по-
литических и социальных бурь, ярко 
представил, например, последний дорево-
люционный ректор Э.Д. Гримм. По его 
словам, целью университета является 
«осуществлять свое высокое научное на-
значение, не отдавая дани ни задаче об-
разования разных категорий служилых 
людей, ни каким бы то ни было ненауч-
ным целям» [44, с. 111]. Когда в кризис-
ной ситуации в годы Первой мировой 
войны вопрос об организации необходи-

мого для города медицинского факультета 
в очередной раз был поднят городским 
общественным управлением, в Универси-
тетском совете разразилась дискуссия. С 
особенной резкостью против его создания 
выступил академик В.А. Стеклов. Весьма 
интересно его утверждение (в споре с 
профессорами, более лояльными к идее 
создания факультета) о том, что невоз-
можно в качестве причины организации 
медицинского факультета рассматривать 
стремление университета установить свя-
зи с максимально широкими обществен-
ными кругами и слоями общества или, 
как замечает автор записки, действовать 
«в угоду общественному мнению» и «под-
лаживаться под мнение общественных 
организаций» [45]. В результате проект 
организации медицинского факультета, 
по существу, провалился [46, c. 318–320]. 

Данная статья наглядно показывает, 
что академическая корпорация рассмат-
ривала благотворительность в самых раз-
ных формах в качестве значимой соци-
альной практики, одного из способов 
«общественного служения» и инструмен-
тов общественно-политического влияния. 
В то же время воздействие российских 
«мандаринов» на эту сторону обществен-
ной жизни, как можно предположить, бы-
ло ограничено. С одной стороны, препят-
ствием к расширению своего участия в 
системе российской благотворительности 
для академической элиты была активная 
и регулирующая роль в этой сфере госу-
дарства, к которому российские «манда-
рины» находились в очевидной оппози-
ции. С другой стороны, немаловажным 
обстоятельством, мешавшим более актив-
ному корпоративному участию в благо-
творительных проектах, была неготов-
ность академического сообщества жерт-
вовать корпоративными ценностями 
(и/или «научными идеалами») ради инте-
ресов и запросов государства и общества. 
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 НАКОСНИК ИЗ ЕЛОВСКОГО II МОГИЛЬНИКА 
И НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА ЗАУРАЛЬСКИХ СТЕПЕЙ 

На основе некоторых материалов из погребений ЕК II предлагается ряд гипотез по 
актуальным темам эпохи бронзы евразийских степей. Реконструируется накосное 
украшение из ЕК II, даётся картография особого рода бронзовых наконечников
стрел и прослеживается их связь с бегазы-дандыбаевской керамикой. Кроме этого, 
высказывается особое мнение о так называемой андроновской части ЕК II. 
 
Ключевые слова: ЕК II, накосник, бронзовые наконечники, бегазы-дандыбаевская 
керамика, андроновский компонент, картография, хронология. 

  
Публикации материалов уникального Еловского II могильника

(ЕК II) из Томского Приобья еще долго будут источником самых разно-
направленных исследований и полемик. Не будет исключением и вто-
рая часть исследований В.И. Матющенко по Еловскому археологиче-
скому комплексу [1], в котором представлены все доирменские мате-
риалы ЕК II. Проблематика, в рамках которой выстраивалась предла-
гаемая статья, отчасти не нова, отчасти реактивна на качество пуб-
ликации некоторых находок и отчасти спонтанна, поскольку спрово-
цирована решением предыдущей проблемы. Последовательно изло-
жить суть этих проблем в виде преамбулы к статье не представляется 
возможным, и причина этому станет понятной в дальнейшем. Про-
блемы эти будут решаться (или полемизироваться) в определённом по-
рядке. Первая из них, послужившая «детонатором» появления проблем 
иного рода, связана с публикацией в последней книге В.И. Матющен-
ко некоторых находок из могилы № 288 ЕК II [1, рис. 352, 353]. 

Среди инвентаря могилы № 288 значится накосник в виде кожа-
ной ленты с нашитыми на нее четырнадцатью восьмёркообразными 
бляшками. Он представлен отдельно [1, рис. 353, 1] и обозначен на
плане могилы [1, рис. 352,1]. Однако конфигурации накосника на ри-
сунках совпадают только частично. На плане могилы, помимо упомя-
нутой кожаной ленты с нашивками, просматриваются и другие дета-
ли накосника, но их либо нет на отдельных прорисовках, либо они ни-
как с накосником не увязаны. Разрешить эту проблему помогла удача 
двадцатилетней давности. В 1990 г. автору настоящей статьи выпал 
случай работать с коллекциями ЕК II. К тому времени я участвовал в
реконструкции андроновских накосных украшений по просьбе
Г.Б. Здановича и Э.Р. Усмановой, и поэтому еловский накосник вы-
звал у меня естественный интерес, результатом которого стала прори-
совка интереснейшего артефакта из ЕК II с подробным масштабиро-
ванием большей части деталей. В дальнейшем этот рисунок был не
востребован и сохранился, в общем-то, случайно. Когда же в 2004 г. 
была издана часть с материалами ЕК II, несоответствие давно прори-
сованной вещи и ее последней «редакции» продиктовало необходи-
мость вернуть в научный оборот облик накосника из могилы № 288
(см. рис.), более соответствующий реальному прототипу. 

В целом длина накосника из могилы № 288 – 35 см. Основой накос-
ного украшения послужила кожаная лента шириной 3 (или несколько
больше с учётом усадки материала) и длиной около 33 см (см. рис., 1). К 
вершине ленты была прикреплена круглая выпуклая бляха из бронзы
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Бронзовый накосник  

из пистонных бляшек, нашитых на кожу 
 

диаметром около трёх сантиметров. Здесь 
возможна небольшая ошибка, так как 
масштаб этой детали не ясен ни на давней 
прорисовке, ни на таблице в книге [1, 
рис. 353, 4]. Крепление производилось про-
калыванием ленты шпеньком бляхи с по-
следующим его загибом. Ниже, в верти-
кальный ряд, пришито четырнадцать 
восьмёркообразных бронзовых блях. Длина 
этого ряда около двадцати трёх сантимет-
ров. Ширина блях чуть меньше трёх, а 
диаметры полусфер около полутора санти-
метров. Нижняя часть кожаной основы 
разрезана на несколько коротких ленточек, 
к которым прикреплялись бронзовые нако-
нечники стрел (мной зарисованы три, но на 
плане могилы просматриваются четыре).  

Способ крепления наконечников за-
ключался в следующем: во втулку вдева-
лась кожаная ленточка, а затем туда же 

вгонялся костяной (или роговой) клины-
шек (см. рис., 2). Шумящие подвески та-
кого рода можно считать оригинальным 
изыском, учитывая, что в кругу андро-
новских и андроноидных культур для это-
го в основном использовались специаль-
ные «ножевидные» пластины, которые 
найдены в большом количестве и на ЕК II 
[1, рис. 417, 4–11]. К сожалению, эти на-
конечники-подвески в рассматриваемой 
публикации отсутствуют и среди находок 
из могилы № 288, и среди прочих мате-
риалов могильника (вероятно, утеряны). 
Два обломка наконечников подобного ти-
па присутствуют только (судя по иллюст-
рациям) среди находок из могил № 303 [1, 
рис. 269, 6] и № 284 [1, рис. 348, 8]. 

Сложно сказать, сколько подобных 
изделий было изначально на ЕК II. Опре-
делённо можно утверждать, что детали 
похожих накосников зафиксированы в 
могилах № 251 [1, рис. 331, 332] и № 338 
[1, рис. 387]. С большой долей вероятно-
сти можно предполагать наличие таких 
же изделий в могилах № 48, 258, 308 и 
322 (примечательно, что они везде сопут-
ствуют исключительно девочкам до 8 лет, 
судя по описаниям могил). Особого рода 
накосник в виде сдвоенных снизок пас-
товых бус, скреплённых бронзовыми 
скрепками, найден в могиле № 230 [1, 
рис. 418, 16]. В задачу статьи не входят 
типологические, функциональные и ста-
тусные определения накосных украшений 
из ЕК II и других памятников эпохи брон-
зы. Эти исследования достаточно компе-
тентно проведены моими коллегами [2; 3]. 

Реконструкция накосника из могилы 
№ 288 ЕК II достаточно неожиданно спо-
собствовала появлению другой проблемы. 
Она оказалась напрямую связана с нако-
нечниками стрел, использованных в этом 
накоснике как оригинальные шумящие 
подвески. Они представляют собой до-
вольно редкий и интересный тип. Это не-
большие (до 3 см в длину) втульчатые 
двухлопастные наконечники очень тонко-
го литья. Втулка не выступающая, лопа-
сти тонкие, едва намеченные. Характер-
ны также следующие признаки: притуп-
лённое, даже скорее скруглённое, остриё 
или сквозная втулка, что не предполагает 
острия вообще. Такие наконечники, если 
судить по публикациям, нигде более по 
Томскому и Верхнему Приобью до недав-
него времени не встречались. До сих пор 
их находили на памятниках значительно 
более отдалённых территорий. 

Наиболее часто наконечники обозна-
ченного типа встречались в Верхнем 
Прииртышье: это поселение Мало-Красно-
ярка, рудник Асу-Булак, находки в Кал-
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бинских горах [4, с. 123), дюны под Се-
мипалатинском, могильник Измайловский 
[5, с. 159; 6 с. 74]. Второй район, заслу-
живающий внимания, – это Центральный 
Казахстан. По крайней мере, один нако-
нечник аналогичного типа найден на по-
селении Мыржик [7, рис. 118, 7]. Особый 
статус занимает поселение Кент, на кото-
ром найдено (при деятельном участии ав-
тора этой статьи) не менее десятка нако-
нечников. Некоторые из них были с ли-
тейным браком в виде недолива, что мо-
жет указывать на их местное происхож-
дение. Из Кента опубликованы только 
лучшие образцы [8, рис. 28, 8–10]. Третий 
район значительно восточнее – в Приара-
лье. Здесь интересующие нас наконечни-
ки найдены на поселении Якке-Парсан [9, 
с. 158, рис. 78, 16, 17] и в могильнике Та-
гискен (северный) [10, табл. 2, 7). В по-
следние годы аналогичные наконечники 
зафиксированы и в степном Алтае [11, 
рис. 1, 6]. Пунктирный абрис местонахо-
ждений наконечников этого типа выгля-
дит довольно интересно: протяжённость 
этой зоны по линии ЮЗЗ – СВВ около 
2500 км, а ширина около 300 км. ЕК II, 
где найдены подобные наконечники, в 
этот ареал пока не вписывается. Но очер-
ченная зона маркирует интереснейшую 
закономерность: здесь сосредоточены па-
мятники поздней бронзы, содержащие 
так называемые бегазы-дандыбаевские 
древности, главным образом керамику 
(«чистых» комплексов с подобной керами-
кой не зафиксировано).  

Вообще, зауральские памятники 
поздней бронзы, содержащие валиковую 
керамику, в силу разных причин называ-
ли и называют по-разному [8, с. 59]: алек-
сеевские, замараевские, замараево-бега-
зинские, ильинские, саргаринские, дан-
дыбаевские, бегазинские, бегазы-данды-
баевские, алексеевско-саргаринские, тру-
шниковские. В последнее время чаще от-
даётся предпочтение названию «алексеев-
ско-саргаринские». Я вполне согласен с 
последним определением, полагая, что в 
основе алексеевско-саргаринских ком-
плексов господствует керамика валиково-
го круга. Что же касается собственно бе-
газы-дандыбаевской примеси, то, во-пер-
вых, таковой называют любую керамику, 
которая лепная и не относится к валико-
вой (в связи с этим какая-то приемлемая 
типология этой весьма пёстрой серии до 
сих пор не проведена). Во-вторых, а это 
уже интересно, почти вся эта странная 
керамика сосредоточена в очерченной 
зоне распространения заинтересовавших 
нас наконечников. Надо отметить отсут-
ствие на сегодняшний день надёжной 

корреляции между так называемой бега-
зы-дандыбаевской керамикой и «родны-
ми» ей иными изделиями, в том числе из 
металла. Нельзя пока говорить наверняка, 
но очерченная нами зона Арал – Алтай, 
возможно, такую корреляцию предлагает, 
хотя бы по отношению к определённому 
типу наконечников стрел. В какой-то ме-
ре это подтверждает тот факт, что в ЕК II 
есть керамика, которую можно рассмат-
ривать как бегазы-дандыбаевский им-
порт (особенно круглодонные приземи-
стые горшки с прямой и часто неорна-
ментированной шейкой). Ничего похоже-
го на алексеевско-саргаринскую керами-
ку в могильнике не обнаружено. Вместе с 
тем, керамический импорт в ЕК II и на-
конечники с накосника из могилы № 288 
составляют замечательную однокультур-
ную пару, наблюдаемую от Аральского 
моря (северный Тагискен) до степного Ал-
тая. Теперь мы знаем, что в это простран-
ство вошли и алексеевско-саргаринские 
памятники Алтая, так как бегазы-данды-
баевский импорт в ЕК II поступал, скорее 
всего, с верховьев Оби. 

Существует проблема датировки обо-
значенного типа наконечников. Помимо 
того, что они безусловно относятся к позд-
небронзовому времени, нет уверенных аб-
солютных дат, в рамках которых эти нако-
нечники можно было бы поместить. Самая 
верхняя дата этих наконечников (VIII в.  
до н. э.) определена по комплексам могиль-
ника Измайловский [5], поселения Якке-
Парсан [6], некрополя Северный Тагискен 
[10] и некоторым другим. Однако «слабость» 
верхних дат для археологических вещей в 
их принципиальной открытости (в конце 
концов, многие древности доживают и до 
наших дней и, будем надеяться, проживут 
еще дольше). По нижним датам расхожде-
ние достигает 400 лет: от XII [8, с. 60] до 
IX в. до н. э. [6, с. 161]. В этом контексте 
ценную информацию дают стратиграфиче-
ские наблюдения на поселении Кент в Цен-
тральном Казахстане. Здесь очень чётко 
отбиваются три хронологических горизонта 
[8, с. 55–60]. Ранний, содержащий поздне-
черкаскульские керамику и металл (XIII в. 
до н. э.), кентский с алексеевско-саргаринс-
кими древностями (XII–X вв. до н. э.) и тре-
тий, донгальский, представляющий мате-
риалы финальной бронзы (IX в. до н. э.). 
Бегазы-дандыбаевская керамика и нако-
нечники интересующего нас типа содер-
жатся исключительно во втором, кентском, 
горизонте. Такие же наконечники (могилы 
№ 284, 288 и 303) и такая же керамика в 
ЕК II отмечены только в еловской части.  

Сопоставляя хронологические диапа-
зоны еловской части ЕК II и кентского го-
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ризонта поселения Кент (XII–X вв. до н. э. 
в обоих случаях), отмечаем их полное сов-
падение. Помимо этого, отмечу еще два 
примечательных факта. 

В первый год раскопок на поселении 
Кент (1985 г.) в жилище № 2 были найдены 
фрагменты сосуда [8, рис. 25, 6], который 
явился почти полным аналогом еловским 
сосудам из ЕК II [1, рис. 385, 6 и 392, 2].  

Раскопки в 2004 г. на том же поселе-
нии дали бесспорные свидетельства желе-
зоделательного производства в эпоху брон-
зы [12, с. 147–149]. Это позволяет говорить 
о сдвиге нижней границы начала раннего 
железного века в азиатских степях, по 
крайней мере, до IX в. до н. э. Такое откры-
тие делает не таким уж случайным нахож-
дение в еловской могиле № 339 ЕК II фраг-
мента железного предмета [1, рис. 388, 9].  

Прежде чем подвести черту под на-
блюдениями, «спровоцированными» ре-
конструкцией достаточно рядовой, хотя и, 
бесспорно, интересной вещи, необходимо 
сказать несколько слов о культурной атри-
бутации доеловского комплекса ЕК II. Речь 
идёт главным образом о той части некро-
поля, которую В.И. Матющенко интерпре-
тировал как андроновскую. Сам автор 
раскопок ЕК II признавал условность деле-
ния некрополя на культурные и субкуль-
турные группы в предложенном виде [1, 
с. 13] и допускал внутри памятника иные 
градации. Эти сомнения особенно обосно-
ваны по так называемой андроновской 
части [1, с. 354–355]. В принципе, вопрос 
следует ставить о том, есть ли вообще на 
ЕК II андроновский компонент? Компо-
нент, безусловно, есть, но в виде не цель-
ных комплексов, а отдельных артефактов. 
Из керамики это сосуды из могилы № 6 
«кургана» 52 [1, рис. 35], № 13 «кургана» 52 
[1, рис. 42, 2], могилы № 2 [1, рис. 45, 2], 
могилы № 184 [1, рис. 184] и могилы 
№ 307 [1, рис. 252, 2]. Из прочего инвен-
таря, безусловно, андроновского облика 
все серьги с раструбом, кинжал «срубного» 
типа из могилы № 8 «кургана» 52 [1, рис. 
37], браслет из могилы № 47 [1, рис. 93, 1] 
и два наконечника стрел из могил № 90 и 
196 [1, рис. 416, 27 и 28]. Но основная до-
ля «андроновской» части могильника – это 
или вполне сформировавшаяся «еловка», 
или в разной степени похожести имитация 
андроновского стиля. В целом же эту 
часть ЕК II можно интерпретировать как 
комплекс начала формирования еловской 
культуры, и, следовательно, она может 
быть отнесена к периоду завершения 
трансформации культур андроновской 
общности. Это допущение делает более 
корректным хронокультурное сопоставле-
ние еловской части ЕК II и кентского го-
ризонта поселения Кент. 

Итак, каковы основные итоги приве-
дённых наблюдений? Во-первых, осуще-
ствлена реконструкция накосного укра-
шения из могилы № 288 ЕК II, что позво-
лило ввести в научный оборот некоторые 
утерянные артефакты памятника. Во-
вторых, произведено картографирование 
бронзовых наконечников стрел, фигури-
рующих, в частности, в накоснике из 
ЕК II. В-третих, предложена карта взаи-
мовстречаемости этих наконечников и 
бегазы-дандыбаевской керамики, а это 
даёт основание предполагать эту пару ар-
тефактов однокультурными (вне валико-
вого комплекса). И, в-четвёртых, предло-
жена новая атрибутация «андроновского» 
комплекса ЕК II как постандроновского 
культурного мезоморфа.  
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 «НЕМЕЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОК»: 
Г. АУБИН О СРЕДНЕВЕКОВОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Освещается формирование концепции «немецкого движения на Восток» историка 
Германа Аубина (1885–1969). Рассматриваются причины обращения ученого к дан-
ной теме, общественно-политические и научные условия ее существования. Боль-
шое внимание уделяется средневековой колонизации и ее месту в немецкой колони-
зации Восточной Европы.  
 
Ключевые слова: немецкая историография, немецкое движение на Восток, Г. Аубин, 
средневековая колонизация, остфоршунг. 

  
Поражение в Первой мировой войне, которое привело к политиче-

ской эмансипации Восточной Европы, оказало на немецкое воспри-
ятие Востока гораздо большее воздействие, чем вся имперская пропа-
ганда кайзеровской Германии. Споры о границах, межнациональные
конфликты, притеснение национальных меньшинств в соседних госу-
дарствах стимулировали научное обращение к прошлому Восточной 
Европы. Но существовавшая с середины XIX в. немецкая славистика 
и зародившиеся в начале XX в. восточноевропейские исследования не
смогли удовлетворить этого возросшего интереса. На первый план в
послевоенной Германии вышла так называемая региональная история 
и связанный с ней остфоршунг. Познавательный интерес остфоршун-
га был направлен не на историю восточной части Центральной Евро-
пы в ее первозданном виде, не на особую историческую судьбу раз-
личных восточноевропейских государств и наций. Остфоршунг вел
речь исключительно об истории распространения немецкого народа в
восточноевропейском направлении, о политическом, экономическом, 
социальном и культурном воздействии немцев на соседние восточные
народы и мнимом превращении славянско-балтийской Восточной Ев-
ропы в «немецкий Восток».  

Столь стремительный взлет остфоршунга и обретение собственной
парадигмы и организационной самостоятельности привел к тому,
что целый ряд немецких медиевистов и регионоведов обратились в 
20–30-е гг. XX в. к истории Центральной и Восточной Европы. Подоб-
ное движение совершил и один из виднейших представителей немец-
кой исторической науки XX в. Герман Аубин (1885–1969). Он с 1919 г. 
преподавал в ведущих университетах Германии (Бонн, Гиссен, Брес-
лау, Геттинген, Гамбург и Фрейбург), т. е. в течение полувека опреде-
лял персональный и теоретико-методологический состав немецкой ис-
ториографии [1]. Учитывая выдающуюся академическую карьеру 
ученого, неудивительно, что Г. Аубин стал одним из тех, чей научный
путь сегодня является предметом пристального внимания немецких 
историков. В отличие от однозначно апологетических суждений, вы-
сказанных в мемориальных сборниках коллегами и учениками учено-
го, с одной стороны, и таких же односторонних обвинений в адрес
Аубина историков бывшего социалистического лагеря, с другой сто-
роны, современные авторы предлагают нам более сложный и проти-
воречивый образ знаменитого немецкого историка [2].  
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В первые послевоенные годы Аубин, 

отталкиваясь от своих довоенных вполне 
традиционных историко-экономических и 
историко-конституциональных работ [3], а 
также привлекая методы К. Лампрехта,  
почерпнутые им в Рейнском историческом 
обществе, сформулировал собственный 
оригинальный научный подход. Его суть 
заключалась в ориентации исследователь-
ского интереса на единые с точки зрения 
культуры и быта местного населения 
ландшафты (области культуры), имевшие 
бóльшее значение по сравнению с терри-
ториями в рамках административных и 
государственных границ. Ландшафт Аубин 
определял «не только как природу, но пре-
имущественно как вырастающий истори-
чески культурный ландшафт», т. е. как 
«культурную провинцию» [4]. 

В начале 20-х гг. XX в. научный инте-
рес Аубина затрагивал исключительно 
Рейнскую область (Рейнланд), территорию 
Германии, оккупированную французски-
ми войсками. Отталкивась от своих на-
блюдений за «крушением внешних сил го-
сударства» в конце Первой мировой войны 
и «реакции современного рабочего на не-
укорененность его суетливой жизни», не-
мецкий историк пришел к выводу, что се-
годня необходимо усиленное «припомина-
ние корней нашей народной силы, идеаль-
ных ценностей общинного чувства родины 
и народа» [5]. Ввиду политико-террито-
риальной ситуации, сложившейся вокруг 
Рейнланда, научные проблемы простран-
ства и культурного ландшафта, интересо-
вавшие Аубина, приобрели гигантскую 
общественно-политическую актуальность 
и даже некоторую бризантность. Рассмот-
рение Рейнланда как единого «культурного 
ландшафта» (или же «культурной провин-
ции»), накрепко привязанного к окру-
жающей местности и неотделимого от нее, 
приобрело в рамках «борьбы за Рейн» со-
вершенно иное звучание [6].  

Главная заслуга в культурном освое-
нии ландшафтов, согласно Аубину, при-
надлежит народной колонизации, в ходе 
которой народ, располагая своим специ-
фическим национальным сознанием, ма-
териализуется в конкретном культурном и 
хозяйственном достоянии. Осознание та-
кого общего культурного достояния свя-
зывает народ и делает его единым, не-
смотря на государственные границы. В 
методологическом отношении Аубин все 
ближе сходился с таким новым в немец-
кой исторической науке направлением, 
как «история народа» (Volksgeschichte), 
сделавшим народ решающим субъектом 
исторического развития [7]. Начиная с 

середины 1920-х гг. он все чаще обраща-
ется к истории немецких поселений, а в 
сферу его интересов попадает «немецкий 
Восток»; и одно с другим связано совер-
шенно не случайно, ведь восточная часть 
Центральной Европы дает поразительные 
примеры массовой колонизации и воз-
никновения новых поселений.  

Несмотря на разнообразие научных 
интересов Г. Аубина, «немецкое движение 
на Восток», рассматриваемое историком с 
момента зарождения и вплоть до совре-
менности, являлось центральной линией 
его творчества. К данной теме примыка-
ют и работы историка по средневековой 
колонизация восточной части Централь-
ной Европы, а также история Силезии. 
Необходимо отметить удивительное по-
стоянство в трактовке основных вопро-
сов, которое продемонстрировал Аубин на 
протяжении своей почти полувековой на-
учной карьеры. Зародившись в эпоху 
Веймарской республики, концепция «не-
мецкого движения на Восток» практиче-
ски не изменилась в условиях господства 
национал-социализма, и лишь крушение 
Третьего рейха привело к смягчению наи-
более одиозных ее положений. 

Первая публикация Аубина, посвя-
щенная истории «немецкого Востока», от-
носится к 1925 г., когда немецкий исто-
рик в своем докладе по случаю праздно-
вания тысячелетия Рейнланда в юбилей-
ном сборнике «Союза рейнландцев в Дан-
циге» попытался исторически связать за-
падную часть Германии с восточной [8]. 
Он установил связь между снижением 
политического веса Рейнланда в XIII в. и 
общим ослаблением имперской власти, с 
одной стороны, и стремительным про-
никновением немцев на Восток – с дру-
гой. Вместе с «удвоением» немецкой тер-
ритории и расширением «жизненного 
пространства» Рейн потерял свое значе-
ние географической оси империи. Но 
вместе с тем именно Рейнланд благодаря 
своей богатой культуре и более развитой 
цивилизации внес решающий вклад в 
«колонизацию Востока» [9]. В этой работе 
уже можно обнаружить в сжатом виде 
все элементы его будущей концепции 
«немецкого движения на Восток». Во-пер-
вых, это понимание Востока как широко-
го, открытого для колонизации простран-
ства. Во-вторых, рассмотрение «движения 
на Восток» как постоянного беспрерывно-
го процесса. В-третьих, «движение на Вос-
ток» непременно вело к расширению не-
мецкого «жизненного пространства» и, со-
ответственно, удвоению немецкой терри-
тории. Наконец, проникновение немцев 
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на Восток вело и к распространению сюда 
«превосходящей цивилизации», а значит, и 
к приобщению населения восточной части 
Центральной Европы к выдающимся дос-
тижениям немцев.  

Для Г. Аубина «немецкое движение на 
Восток» – это «хроническое состояние» не-
мецкой истории, которое определяет чуть 
ли не все сферы национального бытия и 
одновременно является «беспрерывной 
борьбой», постоянным «противостоянием 
с соседними восточными народами». Не-
смотря на длительность этого процесса и 
его постоянную изменчивость, Аубин сде-
лал «движение немцев на Восток» цен-
тральной линией своего повествования, 
всей истории немецкого Востока, т. е. 
всего восточного пространства. Этапы 
этого движения, его взлеты и падения оп-
ределили периодизацию, движущие силы, 
форма и содержание указали направле-
ние для отдельных интерпретаций, по-
следствия и результаты, а также геогра-
фическая широта определили простран-
ство познавательных интересов историка. 
Возникшее в ходе беспрерывной колони-
зации «восточное германство» должно вне 
зависимости от актуальных государст-
венных границ преподноситься как не-
разрывное единство [10]. Это потребовало 
целостного рассмотрения «немецкого 
движения на Восток» в единстве трех со-
ставляющих: пространства, времени и 
содержания [11]. Данное методологиче-
ское требование исходило из внутринауч-
ных стремлений объединить разнообраз-
ные подходы и методы, а также из на-
ционально-политических соображений. 
Концепция «национальной и культурной 
почвы» предоставляла вполне приемле-
мый в научном плане инструментарий 
для выполнения задачи «осознать собст-
венное достояние и собрать обломки» [12]. 

Несмотря на присутствующую в рабо-
тах Аубина расовую терминологию и рас-
суждения о значении «немецкой крови», в 
своих основных выводах он остался не 
затронут угаром гитлеровского расизма. 
При этом постоянство немецкого «Дранг 
нах Остен» он рассматривал ни как био-
логически или расово детерминирован-
ное, но исторически обусловленное. Ввиду 
постоянства географии европейского 
пространства, национальной и культур-
ной дифференцированности, проникно-
вение немцев за пределы Центральной 
Европы, конечно же, обладало серьезным 
постоянством, но все же не обнаруживало 
антиисторической статичности. Динами-
ка и изменчивость этого процесса произ-
растали из основополагающих геополити-

ческих и культурно-географических фак-
тов цивилизационной разницы между 
Западом и Востоком.  

Периодизация «немецкого движения 
на Восток», предложенная Аубином, исхо-
дит из довольно эксплицитной логики и 
строится по принципу действия и проти-
водействия, действия германцев-немцев 
и противодействия со стороны соседних 
восточных народов или, как выразился 
сам историк, «взлетов и падений» [13]. Он 
выделяет всего семь эпох «немецкого 
движения на Восток» [14]. Первой эпохой 
в формировании «Востока» является ты-
сячелетний период до нашей эры, когда 
«непосредственные предки» немецкого 
народа освоили практически все про-
странство к востоку от Одера вплоть до 
Черного моря и Дуная. Оно фактически 
не было занято, и поэтому германцы были 
объявлены его первыми покорителями. 
Это также объясняет, почему позднейшее 
движение на Восток Аубин нередко назы-
вает «возвращением» на «родину герман-
ских племен» или «повторным заселением» 
[15]. Но уже в IV–VI вв. наступает «глубо-
кая цезура», связанная с уходом герман-
ских племен с этих территорий и запол-
нением образовавшегося вакуума славя-
нами и аварами. Именно с этого момента 
в основном и начинается противостояние 
немцев со своими соседями, а значит, ис-
ходя из логики Аубина, были заложены 
основы разделения народов Центральной 
и Восточной Европы, определилась глав-
ная движущая сила, сформировавшая 
Восток, – противостояние. С этого, собст-
венно, начинается не только «движение 
на Восток», но и вся немецкая история.  

С деятельностью на исходе VIII столе-
тия Карла Великого связано начало ново-
го этапа, когда восточная часть Цен-
тральной Европы была включена в куль-
турное сообщество западноевропейской 
цивилизации. Но в это же время начина-
ют зарождаться и первые попытки сопро-
тивления местного населения укоренению 
здесь немецких форм государственного и 
церковного устройства и, напротив, про-
является политическая самостоятельность 
венгров, поляков и чехов.  

Третья эпоха взаимоотношения немцев 
и Востока, а значит, и истории самого вос-
точного пространства связана с немецкими 
средневековыми поселениями XII–XIV вв. в 
этом регионе. К концу этого периода про-
никновение немцев сюда достигло наи-
высшего уровня, а их политические силы 
здесь были сильны как никогда [16].  

XV столетие является отдельной эпохой 
выделяемого Аубином движения, именно 
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тогда в результате действий поляков и ли-
товцев произошло падение орденского го-
сударства и «ярость гуситов» в Богемии. 
Впервые существовавшая еще в классиче-
ское Средневековье реакция восточного 
населения приобрела явные контуры и 
достигла политических успехов [17].  

XVI в. и Реформация связаны с пятой 
эпохой «немецкого движения на Восток», 
когда немецкие крестьяне несли с собой 
более высокую агрокультуру, а религиоз-
ные переселенцы многократно усилили 
этот поток. 

Шестая эпоха приходится на эпоху Но-
вого времени и деятельность династий Го-
генцоллернов и Габсбургов, «вернувших 
германство в восточные территории… под 
знак централизованного абсолютизма» [18].  

Последняя эпоха, по мнению Аубина, 
приходилась на XIX – начало XX в. и была 
связана с формированием современного 
национализма, стремлением малых наро-
дов к политическому самоопределению и 
возникновением национальных государств 
в Восточной Европе. Государственная 
эмансипация бывших немецких и авст-
рийских владений, по мнению Аубина, 
являлись не чем иным, как неблагодарно-
стью, враждебным «ударом восточных 
народностей», направленным против 
немцев [19].  

Одним из основных факторов, опре-
деливших постоянство процессов «движе-
ния на Восток», явилось географическое 
положение немцев в центре Европы меж-
ду Западом и Востоком. Положение в 
«центре Европы» обусловило постоянное 
«двойное давление», которому подверга-
лись немцы в своей истории. Исходя из 
такой «оборонительной» перспективы, ис-
торическое противостояние немецкого 
народа со своими западными и восточ-
ными соседями расценивалось как «жиз-
ненная борьба» на два фронта. 

Самым выдающимся и успешным 
примером немецкого формирования Вос-
тока Аубин считал «заэльбскую колониза-
цию XII–XIV вв.». Предметом вниматель-
ного исследования немецкой историогра-
фии она стала еще в XIX в., очень скоро 
получила статус «колонизаторского подви-
га немецкого народа в средневековье» [20] 
и в годы кайзеровской антипольской по-
литики и вильгельмовского империализма 
была пропагандистски инструментализи-
рованна [21]. Аубин представлял средне-
вековую немецкую колонизацию «одним 
из величайших достижений немцев», как 
составную часть «немецкого движения на 
Восток», создавшую само понятие о «не-
мецком Востоке».  

В вопросе причин и движущих сил 
средневековой колонизации Аубин исхо-
дил из сочетания различных факторов и 
нередко заявлял, что в данном вопросе 
нельзя обращаться лишь к историческим 
условиям колоний или, напротив, метро-
полии. Но, как и в других вопросах, на 
передний план у него повсеместно выхо-
дила история «немецкой мутерланд». 
Средневековая «немецкая колонизация 
Востока» являлась, по мнению Аубина, 
непосредственным продолжением внут-
ринемецкого территориального развития, 
прежде всего роста населения [22]. Вто-
рую движущую силу Аубин видел в 
«стремлении к улучшению социально-
правового положения». Распространение 
денежных отношений, а также процессы 
урбанизации привели к росту напряже-
ния между новыми хозяйственными воз-
можностями и старыми феодальными со-
циально-правовыми условиями. В этой 
ситуации миграция обещала народу не 
только новые земли, но совершенно иное 
общественное положение, освобождение 
от личной зависимости [23]. Еще одним 
фактором, предопределившим успех не-
мецкой колонизации, стала для Аубина 
незначительная географическая разница 
между Восточной Европой и собственно 
Германией. Сходство природно-климати-
ческих условий облегчило процесс пере-
мещения и сделало возможной очень бы-
струю акклиматизацию населения [24]. 
Таким образом, делает вывод историк, 
«немецкий народ для восточной задачи 
был подготовлен уже на родине» [25]. 

К внутренней истории славянских го-
сударств Аубин обращался лишь в той 
мере, в какой это позволяло показать объ-
ективную необходимость присутствия 
немцев в восточной части Центральной 
Европы и тот прогресс, который они при-
несли с собой в эти края. В отличие от 
современных ему немецких славистов и 
историков, бреславльский профессор 
крайне редко обращался к истории самих 
восточноевропейских народов и стран, 
предпочитая направлять на эти темы 
своих учеников. Он характеризовал сла-
вянские зоны поселений как «tabula rasa», 
миссия заполнить которые была возложе-
на на немецкий народ. Но «восточная 
территория» – это не колония в ее ново-
временном значении, скорее, это расши-
рение немецкой территории, т. е. состав-
ная часть Германии – «мутерланд» [26].  

Несмотря на активное использование 
«милитаристской» фразеологии таких 
слов, как «нападение», «атака», «клещи», 
«восточный фронт», «командование» и 
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другие, восточную колонизацию Аубин 
представлял как процесс стихийный, ни-
кем не координируемый и большей ча-
стью мирный. Это был результат деятель-
ности бесчисленного множества людей и 
групп, и поэтому колонизация является 
«достижением всего народа». Если абстра-
гироваться от деятельности Немецкого 
ордена, то в восточной колонизации 
сложно найти примеры единодушной го-
сударственно-военной политики в отно-
шении Востока, так же как и проявления 
«расовой борьбы». Последняя, по мнению 
Аубина, была невозможна в силу малой 
этнической дистанции между немцами и 
славянами. Немецкие поселенцы, как 
правило, не встречали враждебного от-
ношения автохтонного населения, напро-
тив, их нередко приглашали местные 
правители в качестве гостей и помощни-
ков, понимая неизбежность приобщения 
к более высокой земледельческой и поли-
тической культуре немцев. Устанавливая 
разницу между романскими, славянскими 
народами и собственно немцами, Аубин 
отталкивался не от биологической приро-
ды. Культурное превосходство германцев 
и немцев он объяснял не природно-биоло-
гической составляющей, а историческими 
обстоятельствами, прежде всего причаст-
ностью немцев к жизни ранних цивили-
заций, т. е., к Античности [27].  

Многие авторы отмечали, что Аубин 
придал новый облик исследованиям вос-
точных поселений, применив выработан-
ные им в историческом регионоведении 
методы и подходы. Чаще всего называют 
такие «новации», предложенные немец-
ким историком, как интерес к культурно-
этническому взаимодействию, междис-
циплинарный подход и сравнительно-
историческую методологию [28]. С этой 
оценкой можно согласиться только напо-
ловину. Исходя из перспективы «истории 
народа», ориентированной на изучение 
народа, а не деятельности государства и 
политической элиты, работа Аубина дей-
ствительно дала серьезный тематический 
и методологический толчок. Но если исхо-
дить из общего тогдашнего состояния ме-
диевистических исследований Восточной 
Европы, то вклад Аубина не выглядят та-
ким уж инновационным и способствую-
щим будущему развитию медиевистики.  

Надо отметить, что если Аубин и ста-
вил процессы этнической и культурной 
ассимиляции в центр историко-культур-
ных исследований Востока, то делал он это 
не для того, чтобы познать комплексные 
исторические результаты этого процесса и 
прежде всего специфический славяно-гер-

манский характер региона, многослой-
ность существующих здесь идентичностей, 
а также смешанный характер местных 
этносоциальных отношений. В его работах 
речь шла о ранжировании вклада соответ-
ствующих национальных групп в форми-
ровании Востока, т. е. об оценке участия 
немцев и славян в освоении данной тер-
ритории. Для него все без исключения 
проявления местной культуры должны 
быть описаны либо как однозначно не-
мецкие, либо как славянские, причем на 
стороне немцев оказывалась также дея-
тельность всех германских племен.  

Именно для решения этой задачи не-
обходимо использование всего имеющего-
ся арсенала исторической науки с при-
влечением самых разнообразных научных 
методов. Но его требование междисцип-
линарности, очень часто некритически 
воспринимаемое как инновационный ме-
тодологический характер не только кон-
цепции Аубина, но и всей немецкой исто-
рической науки нацистского периода, 
серьезно ограничивалось изначально за-
данной концепцией. Г. Аубин совсем не 
использовал весь интегративный позна-
вательный потенциал своей методологии, 
его конкретно-исторические работы серь-
езно противоречили задуманному. В его 
интерпретации нет всеобъемлющего ана-
лиза всех исторических факторов, участ-
вовавших в формировании исследуемого 
культурного ландшафта, а есть попытки 
этнокультурного ранжирования. Подоб-
ное стремление меньше всего было моти-
вировано научными соображениями, но 
прежде всего национально-политически-
ми. Такая искусственная сепарация долж-
на была служить доказательством того, что 
различные этнические группы внесли 
больший или меньший вклад в формиро-
вание спорной территории, а следователь-
но, установление того, что различные груп-
пы обладают большим или меньшим пра-
вом владеть данной землей и, значит, рас-
сматривать ее как собственное «жизненное 
пространство».  

Ограниченное методологическое и со-
держательное воздействие работ Аубина 
коренилось в его односторонних познава-
тельных интересах. Если в 1920-е гг. Ау-
бин и придавал серьезное значение соци-
ально-экономическим факторам мигра-
ционных процессов, то в 1930–1940-е гг. 
он концентрировался исключительно на 
причинах немецкого присутствия в Вос-
точной Европе. В центре его внимания 
оказывались лишь вопросы пространст-
венного распространения немцев в Сред-
невековье, т. е. прежде всего география 
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колонизации. Если социально-экономи-
ческие или культурные факторы и оказы-
вались востребованы немецким истори-
ком, то лишь как влияющие на площадь 
территориального расселения немцев, как 
факторы, которые или способствуют, или, 
напротив, тормозят это распространение.  

Использование сравнительного метода 
и междисциплинарного подхода, о кото-
рых Аубин говорил очень много и призы-
вал использовать при изучении «немецко-
го движения на Восток» [29] в теории, ко-
нечно же, обладали новизной, но в прак-
тической плоскости наталкивались на 
серьезные препятствия. Служить они 
должны были одной цели: способствовать 
научному познанию немецкого участия в 
политическом, экономическом, демогра-
фическом, социальном и культурном 
формировании восточного пространства. 
Политический потенциал этой историо-
графической интерпретации «Востока» и 
истории немецко-славянских взаимоот-
ношений лежит на поверхности – легити-
мация немецких претензий на спорные 
пограничные территории.  
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 СТАНОВЛЕНИЕ СИБИРСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКИ: ДИСКУССИЯ 1950–1970-Х ГГ.  
ОБ АГРАРНОМ СТРОЕ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ В. 

Освещена проблема становления региональных исторических школ в 1950–1970-е гг.
Выдвинута гипотеза о том, что решающую роль в формировании сибирской исто-
рической науки как самостоятельного направления со своей тематикой, организаци-
онной структурой, собственным кадровым потенциалом сыграла дискуссия об агар-
ном строе сибирской деревни, о соотношении в нем капиталистических элементов и 
феодально-крепостнических пережитков. 
 
Ключевые слова: сибирская историография, аграрный строй сибирской деревни, 
история региона в эпоху капитализма, сибирское крестьянство.  

  
Становление региональной исторической науки в советскую эпоху –

процесс нелегкий, противоречивый, осложненный идеологическими
зигзагами, организационно-кадровыми проблемами, неразрешимыми 
спорами. Историография сибиреведения второй половины ХХ в. к на-
стоящему времени имеет сложившуюся научную традицию. В работах
М.Б. Шейнфельда, Л.М. Горюшкина, Н.А. Миненко, Л.М. Дамешека и 
других, а также в подробных историографических очерках, моногра-
фиях исследователей этого периода представлена эволюция взглядов 
историков, их идей, точек зрения на развитие Сибири периода капита-
лизма. Однако во всех этих исследованиях господствует проблемно-
тематический подход. Внутренняя логика сибиреведения, становление 
и развитие сибирской исторической науки как самостоятельной струк-
туры, как важной части отечественной историографии, на наш взгляд,
изучены недостаточно.  

Советская историография, выделяя в особый этап развитие со-
ветской исторической мысли после ХХ съезда КПСС, не отмечала та-
кого важного явления, как становление региональных исторических 
школ. Сибирская историография как самостоятельный элемент совет-
ской исторической науки со своей тематикой, научным потенциалом,
институтами в основном начала формироваться в середине 50-х гг. 
ХХ в., после смерти И.В. Сталина. Попытки создания ее в 1920–1930-е 
гг. закончились обвинением историков в национализме, местничест-
ве, отходе от линии партии и т. д. Задачей историков было не искать 
национальные и региональные особенности, а изучать общие черты
развития различных регионов. В итоге всё это закончилось разгромом
исторических школ, в основном краеведческих. 

Решения ХХ съезда привели к оттепели в разных сферах жизни
советского общества, в том числе повлияли на развитие исторической 
литературы. Одним из самых заметных явлений, свидетельствующих 
о преодолении идеологических элементов «сталинского» общества, сле-
дует считать возобновление дискуссий по ключевым проблемам исто-
рии России. Наибольший резонанс из них вызвала дискуссия о пред-
посылках Октябрьской революции. Уже в 30-е гг. ХХ в. в историче-
ской литературе уживались два противоположных взгляда на данную
проблему, высказанные в основных «теоретических трудах»: «Кратком
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курсе ВКП(б)» и многотомной «Истории 
Гражданской войны». С одной стороны, 
Россия объявлялась полуколонией Англии 
и Франции, и великое значение револю-
ции выводилось из того, что она предот-
вратила процесс превращения страны в 
полную колонию [1, с. 156], с другой – го-
ворилось о наличии предпосылок, т. е. 
развитого самостоятельного капитализма, 
необходимых для социалистического ха-
рактера революции. Обе эти точки зрения 
были высказаны еще в 1920-х гг.: первая 
– в работах Н.Н. Ванага, С.Л. Ронина, вто-
рая – в трудах А.Л. Сидорова, Е.Л. Гра-
новского и др. [2, с. 188–189 и т. д.]. Обе 
эти точки зрения в том или ином виде 
перекочевали в работы историков 1950–
1970-х гг., так что говорить о так назы-
ваемом новом направлении в историче-
ской литературе, делавшей упор на отста-
лости, зависимости и «военно-феодаль-
ной» форме организации капитализма и 
пережитках феодализма в сельской де-
ревне, можно лишь условно, тем более что 
«старое» направление (П.В. Волобуев, 
А.Л. Сидоров и др.) окрепло в значитель-
ной степени на фундаментальной крити-
ке «Краткого курса ВКП(б)». 

Цель данной статьи – выявление со-
держания дискуссии региональных исто-
риков об аграрном строе сибирской де-
ревни второй половины XIX – начала 
ХХ в., определение причин разногласий и 
роли научной полемики в становлении и 
развитии сибирской исторической науч-
ной школы. Как уже отмечалось, форми-
рование региональной сибирской истори-
ческой науки проходило в чрезвычайно 
сложных условиях. Само по себе наличие 
Томского университета, а также истори-
ческих факультетов в ряде областей Си-
бири до 60-х гг. ХХ в. все-таки не могло 
привести к созданию устойчивого сооб-
щества сибирских историков, объединен-
ных совместными целями, предметами 
исследования, имеющих общую площадку 
для дискуссий. К концу 50-х гг. ХХ в. бы-
ли созданы необходимые условия для ее 
становления: 

– наступила определенная политиче-
ская стабильность – прекратились массо-
вые репрессии или просто гонения по от-
ношению к обществоведам вообще и к 
историкам в частности; 

– значительно выросло число канди-
датов и докторов наук (по нашим подсче-
там, их количество достигло свыше ста 
человек), занимающихся историей Сиби-
ри. Большинство из них приняло участие 
в создании обобщающих работ по исто-
рии Сибири; 

– появилась авторитетная организа-
ция, объединяющая историков, занимаю-
щихся историей края, – Институт исто-
рии, философии, филологии СО АН СССР 
во главе с А.П. Окладниковым. Именно в 
этом институте и была создана дискусси-
онная площадка. Первоначально на ней 
собирался авторский коллектив по созда-
нию многотомного издания «История Си-
бири», а с 1969 г., в течение десяти лет, 
регулярно проводились тематические 
симпозиумы и совещания; 

– вместо разнородных учёных запи-
сок, в вузах начали издавать тематиче-
ские сборники, посвященные различным 
проблемам истории Сибири1 [3]. 

Одной из главных особенностей ста-
новления сибиреведения был пропуск мо-
нографического этапа в изучении соци-
ально-экономических отношений в си-
бирской деревне. Сибирская историче-
ская наука начала свою биографию с соз-
дания многотомной истории Сибири. Это 
научное произведение, получившее высо-
кую оценку со стороны как власти2, так и 
столичных учёных [4], не обобщало имев-
шиеся в наличии статьи и монографии, а 
создавало историю региона с чистого лис-
та. Так, по аграрной истории Сибири в 
распоряжении ученых были лишь полу-
справочные, полупублицистические рабо-
ты досоветских авторов3, диссертации 
А.К. Захаровой и А.А. Храмкова [5], очер-
ки по социально-экономическому поло-
жению в крае в конце XIX – начале ХХ в. 
в трудах, посвященных революционному 
движению в Сибири [6]. Гораздо глубже 
исследовалось переселенческое движение. 
Изучение этого вопроса опиралось на со-
лидную общероссийскую историографи-
ческую традицию [7], базирующуюся на 
статьях В.И. Ленина, поскольку пересе-
ленческое движение оказало значительное 
влияние как на исторические судьбы кре-
стьянства Европейской России, так и Си-
бири. 

Начало длительной и плодотворной 
дискуссии об аграрном строе и путях раз-
вития капитализма в сибирской деревне 
положило заседание сектора истории 
СССР периода капитализма Института 
истории АН СССР в 1956 г. [8], но особен-
но активно вопрос начал обсуждаться на 
сессии Научного совета по проблеме «Ис-
торические предпосылки Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» 
в 1960 г. [9] и конференции историков 
Сибири и Дальнего Востока в 1962 г. в 
Иркутске [10]. На сессии Научного совета 
по проблеме «Исторические предпосылки 
Великой Октябрьской социалистической 
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революции» с противоположными точка-
ми зрения выступили С.М. Дубровский и 
А.М. Анфимов. Первый говорил об отно-
сительно высоком уровне капитализма в 
российской деревне, что создавало необ-
ходимые предпосылки для социалистиче-
ского характера революции в аграрном 
секторе. Второй фактически повторил 
свой вывод о том, что в российской де-
ревне вплоть до 1917 г. господствующими 
оставались полукрепостнические отноше-
ния [9]. На сессии разгорелась дискуссия 
о путях развития капитализма в России в 
общем и отдельных ее регионах в частно-
сти. Естественно, что при создании 
третьего тома «Истории Сибири» пробле-
мы уровня развития капитализма, степе-
ни сохранения феодально-крепостничес-
ких отношений, а также типа капитали-
стической эволюции стали ведущими. И 
хотя в самом третьем томе эти вопросы 
были изложены с предельной осторожно-
стью, страсти вокруг них кипели нешу-
точные и продолжались при создании еще 
одного коллективного труда – «Истории 
крестьянства Сибири». 

Фактически историческая обществен-
ность раскололась в решении перечислен-
ных проблем на три направления. Первое 
направление составляли историки Том-
ского университета, излагавшие свою 
точку зрения, как правило, на страницах 
регулярно выходивших «Вопросов исто-
рии Сибири». Основные воззрения дан-
ного направления были изложены в ста-
тье А.П. Бородавкина, Г.Х. Рабиновича, 
Л.Г. Сухотиной, вывод которой заключал-
ся в том, что аграрный строй Сибири вто-
рой половины XIX в. представлял собой 
картину господства феодально-крепостни-
ческих элементов, даже в сравнении с об-
ремененным крепостническими пережит-
ками земледельческим центром страны 
[11, с. 16]. По мнению томских исследова-
телей, в условиях полукрепостнического 
государства широкая и быстрая колониза-
ция Сибири не могла стать основой дейст-
вительно свободной капиталистической 
эволюции по американскому пути, так как 
феодальные пережитки мешали развитию 
капитализма в сельском хозяйстве, обре-
кая его на мучительно медленный путь 
эволюции прусского типа. Согласно дан-
ной позиции, Сибирь признавалась не 
только в экономическом, но и в социаль-
ном и юридико-политическом плане наи-
более отсталым регионом страны. Столь 
крайняя точка зрения требует объяснения. 

По нашему мнению, на позицию то-
мичей оказали влияние различные фак-
торы. Первый: они все в той или иной 

степени были учениками такого мастито-
го ученого, как И.М. Разгон. Он являлся 
одним из авторов «Истории Гражданской 
войны в СССР», где, как известно, не был 
даже поставлен вопрос о социально-
экономических предпосылках Октябрь-
ской социалистической революции и про-
возглашался тезис об освобождении стра-
ны от превращения ее в колонию. Тезис 
отсталости России до октября 1917 г., ес-
тественно, еще в большей степени про-
ецировался на Сибирь. Дело еще и в том, 
что основной областью научных интере-
сов томской исторической школы было 
изучение реформы 1861 г. на кабинет-
ских землях Алтая, где уровень феодаль-
но-крепостнических отношений в фео-
дальную эпоху и остатки феодализма в 
пореформенный период были значитель-
но выше, чем в других районах Сибири. 
Огромную роль в этом, по их мнению, иг-
рала консервация отсталых форм хозяй-
ствования и политика государства, кото-
рая, в отличие от европейской части Рос-
сии, в Сибири носила более реакционный 
характер [12, с.73]. 

Справедливости ради следует сказать, 
что томичи в своих оценках характера 
аграрного строя Сибири были неодиноки. 
Так, в монографии ленинградского иссле-
дователя Л.Ф. Склярова, наряду с показом 
влияния переселенческого движения на 
развитие капитализма в сибирской де-
ревне, делается вывод о сохранении сис-
темы государственного феодализма в Си-
бири вплоть до 1917 г. и о принципиаль-
ном сходстве государственного, кабинет-
ского и помещичьего землевладения [13]. 

Столь неоднозначная, можно сказать, 
провокационная (в научном отношении) 
точка зрения, естественно, вызвала воз-
ражения у ряда историков, занявших про-
тивоположную позицию (второе направле-
ние). Среди них ведущую роль играли сто-
ронники В.И. Дулова, в число которых 
входил И.Н. Новиков из Омска, В.А. Сте-
пынин из Красноярска. Но самой замет-
ной фигурой среди них был В.Г. Тюкав-
кин. Именно ему принадлежат наиболее 
весомые и фундированные значительным 
фактическим материалом аргументы. 

Концепция В.И. Дулова и В.Г. Тюкав-
кина в основном базировалась на мате-
риалах исследований Восточной Сибири, 
где отсутствовало помещичье землевладе-
ние, а земли Кабинета не оказывали су-
щественного воздействия на систему хо-
зяйства, и крестьяне сохраняли вплоть до 
1917 г. относительную свободу пользова-
ния и распоряжения землей. При этом 
отсутствие частной собственности на зем-
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лю не только не тормозило, но, наоборот, 
всячески способствовало развитию капи-
тализма, поскольку не отвлекало капитал 
на уплату абсолютной земельной ренты. 
Историки аргументировали и основные 
положения об американском типе капи-
талистической эволюции Сибири: в осно-
ве лежит крестьянское хозяйство, свобод-
ное приложение труда и капитала, быст-
рые темпы капиталистического развития 
[14]. Пережитки феодализма, сохраняв-
шиеся в системе казенных повинностей, 
административном гнете, политике цар-
ского правительства и сословном нерав-
ноправии крестьянства, лишь сдержива-
ли фермерскую эволюцию сибирской де-
ревни, замедляли темпы капиталистиче-
ского развития, но не меняли его содер-
жания. «Основным фоном развития капи-
талистического земледелия в Сибири, – 
писал В.Г. Тюкавкин, – было перераста-
ние патриархального крестьянина в ка-
питалистического фермера» [15, с. 189].  

Компромиссную, промежуточную по-
зицию заняли воспитанники томской 
школы историков А.А. Храмков и Л.М. Го-
рюшкин (третье направление), работав-
шие в Барнауле и Новосибирске. Первый 
в своих работах 1958–1962 гг., с одной 
стороны, фиксируя свое внимание на 
влиянии пережитков феодализма на уро-
вень и темпы развития сельского хозяй-
ства Томской губернии, утверждал, что 
сибирские крестьяне вплоть до 1917 г. 
оставались на положении временнообя-
занных, с другой стороны, подчеркивал, 
что в Сибири преобладали хозяйства мел-
кого и среднего фермерского типа. А.А. 
Храмков первым из сибирских историков 
заявил о наличии в сибирской деревне 
двух путей развития капитализма: фер-
мерского и прусского с преобладанием 
первого [16]. 

Несомненно, самую заметную роль в 
решении дискуссионных вопросов сыграл 
Л.М. Горюшкин, долгое время возглав-
лявший сектор дооктябрьской истории, а 
затем ставший директором Института 
истории СО АН СССР. Ученый, хорошо 
знавший труды своих предшественников 
и современников, проделавший громад-
ный труд по выявлению, обработке и вве-
дению в научный оборот значительного 
количества источников, талантливый ор-
ганизатор, склонный к компромиссам, 
уважающий мнение своих коллег, он, не-
сомненно, оказался в нужное время и в 
нужном месте. Его монографии [17], а 
также подготовленный под его руково-
дством коллективный труд «Крестьянство 
Сибири в эпоху капитализма» [18] подве-

ли определенные итоги длительной дис-
куссии.  

Было доказано, что уровень развития 
капитализма в количественном и качест-
венном отношении не поддается опреде-
лению. В количественном отношении 
можно было лишь проследить показатели 
сельскохозяйственного производства: ди-
намику посевных площадей, объем сель-
скохозяйственного производства, рынки 
сбыта, развитие агрокультуры. Норма то-
варности, рынок труда и капитала, сте-
пень эксплуатации оказались под мощ-
ным воздействием таких докапиталисти-
ческих отношений, как торгово-ростов-
щическая кабала, широкое использование 
в кулацком хозяйстве «помочей», что оп-
ределить их не представлялось возмож-
ным. Фактически в сибирской деревне, 
как и в большинстве районов России, 
процесс пауперизации (формирование 
бедноты с наделом) преобладал над про-
цессом пролетаризации, а из зажиточных 
слоев формировался отнюдь не свобод-
ный фермер или капиталист, а русский 
«кулак», применявший как капиталисти-
ческие методы ведения хозяйства, так и 
торгово-ростовщическую кабалу. 

Столь противоречивые, в отличие от 
других стран, социально-экономические 
процессы поставили вопрос о правомер-
ности использования для российской и 
сибирской деревни аналогий с прусским 
или американским типом капиталистиче-
ской эволюции. В конце концов, множе-
ственное количество вариаций элементов 
того и другого типа аграрной эволюции 
завело дискуссии в тупик, и актуальность 
проблемы отпала ввиду появления новых 
тем для обсуждений. Была установлена 
неравномерность как экономического, 
так и социального развития различных 
районов Сибири. Наиболее развитыми 
оказались южные районы Сибири, мест-
ности вдоль железной дороги, пригород-
ные села, на большей же ее территории 
господствовали патриархальные отноше-
ния. В связи с этим подтвердились из-
вестные слова В.И. Ленина: «К северу от 
Томска, к югу от Омска…». Участники 
дискуссии пришли к выводам, что разви-
тие капитализма в сибирской деревне 
можно разделить на два этапа.  

Первый – 1860–1890-е гг.: до строи-
тельства Сибирской железной дороги и 
начала массового переселенческого дви-
жения в Сибири преобладало патриар-
хальное, полунатуральное хозяйство, на-
ходящееся под сильным влиянием торго-
во-ростовщического капитала. Преиму-
щество вольного крестьянского землевла-
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дения в большинстве районов Сибири 
нельзя было использовать из-за отсутст-
вия рынков сбыта. Замедленное развитие 
капитализма было связано не столько с 
наличием феодально-крепостнических 
пережитков, сколько объяснялось отсут-
ствием рыночных условий для развития 
капитализма. 

Второй – начало ХХ в.: после построй-
ки железной дороги началось бурное раз-
витие некоторых отраслей сибирского 
сельскохозяйственного производства: мас-
лоделия, животноводства, а после отмены 
челябинского тарифного перелома – и 
зернового хозяйства. Вот тогда и прояви-
ли свою тормозящую роль феодально-
крепостнические пережитки, сословная 
неполноправность крестьянства, подат-
ная система, государственная политика в 
области землевладения и землеустройст-
ва. Именно поэтому изучение степени 
влияния на аграрную эволюцию политики 
государства стало одной из ключевых тем 
сибирской исторической науки. Не слу-
чайно в 1970-е гг. историки обратили 
внимание на особенности крестьянской 
общины в Сибири. Тема общины, влияния 
общинных процессов на социально-
экономическое развитие сибирской де-
ревни, управления крестьянами заняла 
центральное место в исторических рабо-
тах на два десятка лет. Изучение этой 
проблематики показало сложность, про-
тиворечивость сибирской крестьянской 
общины. Исследователи единодушно 
пришли к выводу об эволюции сибирской 
крестьянской общины как администра-
тивно-податной единицы к поземельной 
аналогичной крестьянской, общине Евро-
пейской России. Эта эволюция свидетель-
ствовала о сближении социальных усло-
вий функционирования сибирского кре-
стьянства и крестьянства Европейской 
России, что не могло не сказаться на сис-
теме крестьянского производства [19]. 

Отсюда и возник интерес к аграрной 
политике. Было заявлено, что нерешен-
ность, дискуссионность проблем капита-
листической эволюции в значительной 
степени связаны со слабой изученностью 
влияния государства на процессы аграр-
ной политики правительства в Сибири в 
эпоху капитализма, что, в свою очередь, 
привело к появлению работ А.Т. Топчего 
[20], В.Н. Худякова [21] и И.В. Островско-
го [22]. Было установлено, что аграрная 
политика наложила свой отпечаток на 
размеры крестьянских земельных участ-
ков, на объем и методы взимания пода-
тей, темпы и уровень классового разло-
жения крестьянства, формы арендных 

отношений и т. д. Однако она не предо-
пределила ни уровень развития капита-
лизма, ни тип капиталистических отно-
шений. Цель и результаты аграрной поли-
тики не совпадали. «Неудачи, – писал 
И.В. Островский, – терпели те мероприя-
тия царизма, которые, казалось бы, сов-
падали с общенациональными интереса-
ми» [23] (например, переселения).  

Надежда на то, что обстоятельные ис-
следования помогут разрешить спорные 
проблемы, не оправдалась. Осознание 
этого подтолкнуло историческое сообще-
ство к изучению психологической готов-
ности сибирского крестьянина принять 
новые социальные отношения, эволюцию 
семьи, соотношения трудовых традиций и 
новаций. Наиболее плодотворно труди-
лись в этом направлении ученики 
Е.И. Соловьевой, особенно В.А. Зверев, 
З.П. Горьковская и др. [24]. Затем откры-
лись новые направления в исторической 
науке, и, таким образом, исследователи 
сибирского крестьянства конца XIX – на-
чала ХХ в. всё дальше и дальше удалялись 
от первоначально поставленных задач. 

С учетом вышеизложенного, можно 
подвести некоторые итоги. Почему в ста-
тье акцент сделан на дискуссии об аграр-
ном строе сибирской деревни как одной 
из главных составляющих сторон станов-
ления сибирской исторической науки? 
Ведь дискуссия велась по многим вопро-
сам социально-экономической и полити-
ческой жизни Сибири: о характере ее 
вхождения в состав России (завоевание, 
присоединение); о роли казачества и го-
сударства в этом процессе; о народной, 
военной, правительственной и церковной 
колонизации края; о характере сибирско-
го города в феодальную эпоху; об оценке 
декабристов и декабризма; областничест-
ве и др.  Начало большинства из этих 
дискуссий приходится также на вторую 
половину 1950-х гг., что еще раз под-
тверждает нашу мысль о становлении ис-
торического сибиреведения именно в этот 
период4 [25, с. 85]. 

Однако дискуссии об аграрном строе 
Сибири все-таки имели особое значение: 

во-первых, общественное, поскольку 
велись по значимой для советской исто-
риографии этого периода проблеме: соци-
ально-экономических предпосылках Ок-
тябрьской революции. Данная проблема 
поднималась не только в научной, но и 
партийной печати, в научную дискуссию 
прямо вмешались партийные органы 
(достаточно упомянуть совещание исто-
риков 21–22 марта 1973 г. в Отделе науки 
и учебных заведений ЦК КПСС) и т. д.; 



Дискуссия 1950–1970-х гг. об аграрном строе сибирской деревни... 

 

127
во-вторых, научное, ибо уровень раз-

вития капитализма, степень сохранения 
феодально-крепостнических пережитков, 
тип капиталистической эволюции стали 
основными темами обсуждения, отодви-
нув на некоторое время переселенческое 
движение на задний план. Последнее ча-
ще всего изучалось лишь как катализатор 
ускоренной модернизации сибирской де-
ревни; 

в-третьих, организационно-мобили-
зующее, так как особенности аграрной 
эволюции сибирского сельского хозяйства 
обсуждались не только на региональном 
уровне, но и становились предметом об-
суждения на всесоюзных симпозиумах, в 
центральной печати и т. д. Увеличилось 
количеством участников дискуссии, в ко-
торую были вовлечены не только истори-
ки-аграрники, но и специалисты по исто-
рии революционного движения, полити-
ческих партий, ссылки, различных тече-
ний общественной мысли, в связи с тем, 
что характер аграрного строя сибирской 
деревни позволял им рассуждать о пред-
посылках, факторах, характере общест-
венно-политических процессов в Сибири. 
Кстати, именно этим можно объяснить и 
продолжительность данной дискуссии. 
Если в европейской части России она бы-
ла свернута после «исторического» сове-
щания 1973 г., то в Сибири не затихала 
до конца 70-х гг. ХХ в., прежде всего в 
процессе подготовки коллективного труда 
«Крестьянство в Сибири в эпоху капита-
лизма»; 

в-четвертых, концептуальное, ибо 
именно эта дискуссия предопределила но-
вые тематизмы в сибиреведении эпохи ка-
питализма, так как историки, начав с рас-
смотрения уровней развития капитализма, 
типов аграрной эволюции, аграрной поли-
тики правительства, влияния последней на 
аграрный строй, постепенно пришли к 
культурной истории социального уровня, 
т. е. к исследованию ценностных ориенти-
ров (их эволюции, соотношения традиций 
и новаций, умонастроений и т. д.). 

Все это позволяет нам сделать вывод 
о значительной, а может быть и решаю-
щей, роли дискуссии об аграрной эволю-
ции в сибирской деревне в становлении 
отечественного исторического сибиреве-
дения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Например,  «Из истории Западной Сибири» – на-
учные труды Новосибирского государственного 
педагогического университета 1969, 1970 гг. и 
т. п. Подобные тематические сборники издава-
лись в Омске, Красноярске, Иркутске. 

2 Работа получила Государственную премию 
СССР. 

3 Среди них следовало бы выделить солидные 
исследования сибирского крестьянства А.А. Ка-
уфмана (Кауфман А.А. Переселение и колони-
зация. СПб., 1905 и др.), в том числе работы по 
экономическому изучению крестьянских хозяйств 
Сибири по поручению Министерства государст-
венных имуществ. 

4 Л.М. Горюшкин и Н.А. Миненко отмечают, что 
именно во второй половине 1950-х гг. начинают 
интенсивно изучаться многие проблемы сибир-
ской истории: русское заселение Сибири, город 
и промышленность, переселенческое движение. 
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 ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК В ИЗДАНИЯХ ДЛЯ НАРОДА 
В РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В центре внимания – представление христианского Востока в изданиях для народа в 
России конца XIX – начала XX в. В качестве источников рассмотрены путеводители 
по святым местам, энциклопедии, изданные И.Д. Сытиным, и другие «народные» из-
дания. Динамика образа христианского Востока, десакрализация его пространства и 
почти полное отсутствие в рассматриваемых источниках базовой государственной 
идеологии, связанной с идеей Третьего Рима, позволяют поставить проблему христи-
анского Востока в изданиях для народа в России конца XIX – начала XX в. как одну 
из ключевых для понимания истории развития русского общественного сознания. 
 
Ключевые слова: христианский Восток, Святая Земля, издания для народа, 
И.Д. Сытин, Третий Рим, Императорское Православное Палестинское Общество, 
русское общество в XIX–XX вв. 

  
Христианский Восток в течение многих столетий занимал важное

место в сознании русских православных людей. Конец XIX – начало 
XX в. – период, когда, с одной стороны, резко увеличилось количество 
печатных изданий для народа, а с другой – выросло число книг, по-
священных святым местам Востока (что произошло во многом благо-
даря активной деятельности Императорского Православного Пале-
стинского Общества (далее – ИППО)) (в статье сохранено написание 
собственных имен существительных, принятое в конце XIX – начале 
XX в.). Этот период непосредственно предшествовал установлению в
России советской власти и всесторонней секуляризации русского об-
щества. Исследование образа христианского Востока в изданиях для
народа в России конца XIX – начала XX в. необходимо для понимания 
последующих масштабных процессов в русской истории, однако до
сих пор научных работ в этой области не существует. В задачи данной 
статьи входит рассмотрение ряда «народных» изданий и анализ
имеющихся в них ключевых моментов, связанных с образом христи-
анского Востока и отношением к нему. Исследование ограничено
рамками 1882–1914 гг., выбор нижней границы связан с датой учре-
ждения Православного Палестинского Общества (наименование «Им-
ператорское» оно получило в 1889 г.), верхней – с началом Первой ми-
ровой войны, внесшей свои изменения как в положение России на 
христианском Востоке, так и в его образ, транслируемый массам. 

Понятие «христианский Восток» существовало и в рассматривае-
мый период. Так, «Русская Энциклопедия» сообщает: «Восток христи-
анский – условный термин, обнимающий христианскую культуру на 
территории Востока Ближнего, Востока Древнего и Средней Азии
(арабов, абиссинцев, армян, грузин, коптов, персов, сирийцев и дру-
гих), между прочим и господствующие там своеобразные направления
христианства (несториан, манихейцев, монофизитов и др.). Ныне не-
которые ученые термин “Восток христианский” понимают шире: как 
изучение христианства во всей Азии (в Индии, Китае и т. д.) и во всей
Африке» [1]. Данное исследование связано с христианским Востоком в
первом из указанных, более узком, значении. 

© Е.А. Чач, 2012 
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В русском сознании главное место сре-

ди всех стран христианского Востока за-
нимала Палестина, Святая Земля. Так, в 
середине XIX в. в народных стихах о Голу-
биной Книге мать всем городам – Иеруса-
лим, всем рекам – Иордан, всем горам – 
Фавор [2]. Сведения о христианских свя-
тынях на условной народно-поэтической 
карте Святой Земли часто легендарны и 
связаны вовсе не с теми местами, где они 
реально находятся [3]. Иерусалим – «на-
чальный град» – находится в центре Земли, 
в нем – пуп Земли [4], и на лубочных кар-
тинках второй половины XIX в. над Кувук-
лией1 мы видим надпись: «Центр Земли» 
[5]. И в середине XIX в. паломники стреми-
лись в Иерусалим, ожидая увидеть там ви-
сящий на воздухе Гроб Господень и другие 
чудеса, описанные в апокрифических пре-
даниях, но, разочарованные реальностью, 
по возвращении, однако, повторяли рас-
сказы о чудесах как лично виденных [6]. 

В конце XIX – начале XX в. вышло 
множество изданий, посвященных святым 
местам Востока. Среди них – «Воспомина-
ния о Св. Земле – Палестине» [7] и «Путево-
дитель по Святой Земле»2 [8] Ильинского 
скита на Афоне, «Путеводитель во Святый 
Град Иерусалим ко Гробу Господню и про-
чим святым местам Востока и на Синай»3 
[9] русского Пантелеймонова монастыря на 
Афоне, допущенное в библиотеки церков-
но-приходских школ «Живописное обозре-
ние святых мест. Святый Град Иерусалим»4 
[10], «Святые места Палестины», изданные 
редакцией журнала «Чтение для Солдат»5 
[11]. В этих изданиях нередки отсылки к 
Ветхому и Новому Завету, цитаты из Еван-
гелия и богослужебных текстов, а также 
восторженный настрой и «слезы умиления» 
[12]. Эти же черты можно было наблюдать 
и в более ранних изданиях [13]. Однако в 
отличие от них в вышедших после 1881 г. 
книгах дано краткое, но вполне реальное и 
конкретное описание пути в Святую Землю 
[14] и путешествия по ней самой с такой 
же конкретной характеристикой святых 
мест (и с их гравированными изображе-
ниями) [15]. Слово «достопримечательно-
сти» (или «достопримечательный») [16] и 
фразы вроде «Обратите внимание на хо-
рошо сохранившиеся мозаические изо-
бражения на стенах…» [17] отдают туриз-
мом. В 1903 г. выходит подробный, иллю-
стрированный многочисленными фото-
графиями двухтомный «Путеводитель по 
святым местам Востока», изданный в 
1903 г. П.П. Сойкиным и содержащий зна-
чительный объем информации без пере-
сказа христианских преданий, оценочных 
и эмоциональных характеристик [18]. В 

«Чтениях о Святой Земле для народных 
школ» (1912), изданных синодальной типо-
графией, сказано: «Размеры Святой Земли 
весьма незначительны. <…> Теперь Святая 
Земля представляется опустевшею и оди-
чавшею страною, которая с трудом про-
кармливает местных жителей» [19]. В хра-
ме Гроба Господня – «отсутствие художест-
венного вкуса, даже заботливости об оп-
рятности и порядке…» [20]. Так, к началу 
1910-х гг. образ Палестины (и Иерусалима 
в ней) деградирует от «Центра Земли» к 
«незначительности» и неопрятности. 

Во всех рассмотренных книгах была 
упомянута деятельность ИППО, и именно 
издания этого общества занимают основ-
ное место среди всей печатной продукции 
о Святой Земле. В первую очередь это пу-
теводители для паломников [21]. В них – 
руководство по важным для паломника 
практическим вопросам, есть здесь и со-
временная карта Палестины, и подробное 
описание дороги туда. Помимо Иерусали-
ма6, который, безусловно, является глав-
ной целью путешествия в святые места 
Востока, путеводитель включает Афон, 
Синай (в Египте), а также итальянские 
города Бар7 и Рим, которые, строго гово-
ря, Востоком не являются. В самом тексте 
путеводителя описано и пребывание в 
Константинополе (впрочем, там «пароход 
стоит не более 1 ½ суток») [22]. Похоже на 
путеводитель вышедшее с 1895 по 1908 г. 
одиннадцать раз8 издание члена ИППО 
П.П. Свецкого «Поездка в Иерусалим и 
Святые места» [23]. Здесь, наряду с реко-
мендациями по посещению святынь, есть 
и упоминания других «небезынтересных» 
мест, и указания, где можно приобрести 
различные сувениры на память [24]. Так, 
в издание для паломников постепенно 
проникают туристические моменты. В 
конце своей книги П.П. Свецкий реко-
мендует для прочтения «рассказ старого 
паломника В.Н. Хитрово» [25]. Книга «К 
Животворящему Гробу Господню» «старо-
го паломника» В.Н. Хитрово9 с 1884 по 
1914 г. была издана ИППО одиннадцать 
раз [26]. В ней подробное внешнее описа-
ние ряда святынь с гравюрами-иллюстра-
циями и воспоминанием евангельских 
событий. Основатель ИППО В.Н. Хитрово 
пишет книгу от лица русского крестьяни-
на, в ней Константинополь – Царьград, 
турки – басурманы и нехристи [27], а 
храм Святой Софии – «был он православ-
ным храмом и, даст Бог, еще будет» [28]. 
Храм Гроба Господня был при царе Кон-
стантине православным, однако при на-
шествии арабов и турок «латиняне и ар-
мяне… где деньгами задобрили турецкое 
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начальство, а где просто силою захватили 
и оттягали несколько Святынь» [29]. Эти и 
другие примеры свидетельствуют о жела-
нии автора не только описать святые мес-
та, но и довести до сведения читателя 
важные политические и исторические мо-
менты в нужном ключе (немалое внимание 
при этом уделено деятельности Русской 
Духовной Миссии и ИППО на Святой Зем-
ле). Во время повествования автор, стили-
зуя текст под народный, употребляет даже 
срединные сказочные формулы («Скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется» [30]). Однако путь в Иерусалим не 
только не сказочный, но даже довольно 
простой («съездить легче и дешевле, чем 
прежде бывало в Питер» [31]). 

В 1900 г. в типографии И. Д. Сытина 
выходит книга русского писателя и пуб-
лициста В.М. Дорошевича «В земле обето-
ванной» [32]. В художественном тексте, 
полном восторженных описаний, отраже-
ны и палестинские пейзажи, и различные 
святые места, и население Иерусалима, и 
туристы, и русские паломники, и воспо-
минание евангельских событий, и схож-
дение Благодатного огня, и многое другое. 
Но стиль описания несколько далек от 
«паломнического»: Палестина – «чудная 
страна», где «родилась лучшая, чистей-
шая, прекраснейшая религия мира» [33]; 
«Чудная страна, населенная, как феями, 
преданиями и легендами… Страна, пол-
ная воспоминаниями великого прошлого, 
ожиданиями страшного грядущего»10 [34]; 
«Мечеть Омара – этот храм, полный кра-
соты и гармонии, эта чудная симфония 
красок и линий, – неудержимо влечет к 
себе» [35]. И образ Палестины в книге До-
рошевича оказывается чем-то между дей-
ствительно Святой Землей и одной и 
стран «чудного» волшебного Востока. 

Хотя и не так полно и детально, как 
Святая Земля, однако отражены в «на-
родных» изданиях и другие места христи-
анского Востока. В книгах о путешестви-
ях в Палестину обычно упоминаются Кон-
стантинополь11 [36], Афон12 [37] и Египет 
(чаще всего речь идет о Синае) [38]. В из-
даниях афонских монастырей также есть 
рассказ о Бейруте [39], греческих городах, 
находившихся под властью Турции [40], и 
Кипре [41] (а в «Путеводителе по Святой 
Земле» есть информация о Тире, Сидоне и 
Акре [42]). Повествование об этих местах 
обычно включает в себя описание их об-
щей панорамы, рассказ о русских, грече-
ских, коптских церквях и монастырях 
(иногда и воспоминание о разрушенных), а 
также легенды и предания о святых мес-
тах. Кроме того, в «Путеводителе по Свя-

той Земле» Свято-Ильинского скита дана 
объемная историческая информация, а в 
издании П.П. Свецкого немало внимания 
уделено и вполне светским, туристическим 
достопримечательностям [43]. 

В «народном» христианском Востоке 
мы не увидим Грузию и Армению (есть 
только редкие сообщения об армянской 
церкви в Иерусалиме [44]), а православ-
ные арабы чаще всего упоминаются толь-
ко при описании схождения Благодатного 
огня [45]. 

Не могла рассматриваться в путево-
дителях – ввиду как опасности путешест-
вий, так и отсутствия христианских свя-
тынь – Эфиопия (или Абиссиния, как ее 
тогда называли в России), зависящая от 
коптской церкви. Эта часть христианско-
го Востока была описана в других «на-
родных» изданиях. Ее называли страной 
«древнего православия», «несчастной еди-
новерной нам страной», изнемогающей в 
борьбе с врагами и возлагающей все на-
дежды на Россию [46]. Абиссинцы – уже в 
названиях книг – «черные христиане», 
«наши черные единоверцы» [47]. Указыва-
лось, что абиссинцы и русские близки 
друг другу «по силе религиозного чувства 
и восточной вере, почерпнутой из одного 
источника», причём «африканские хри-
стиане» – это «особенно религиозные лю-
ди» [48]. Проводилась мысль о близости 
эфиопской и русской церквей, об их еди-
нении и расширении влияния России в 
Эфиопии [49]. Создавался образ Абисси-
нии, основное население которой издавна 
твердо держится православия, управляет-
ся мудрым, любящим свой народ негусом 
(ведущим свой род от сына царя Соломо-
на и царицы Савской) и его добродетель-
ной супругой, при этом абиссинцы до-
вольно симпатичны по характеру, откры-
ты к общению с иностранцами и усвое-
нию достижений европейской цивилиза-
ции13 [50]. 

Отдельного рассмотрения требует об-
раз христианского Востока в энциклопе-
диях И.Д. Сытина. В 1910–1912 гг. появ-
ляется «Народная Энциклопедия научных 
и прикладных знаний» [51], главная цель 
которой – «научное самообразование ши-
роких кругов народа, а также прохожде-
ние курсов в народных университетах» 
[52]. В отличие от всех предыдущих, эта 
энциклопедия была разделена на тома по 
отраслевому принципу, и представление о 
народах и странах было включено в ан-
трополого-географический том [53]. В нем 
полностью проигнорирована роль в хри-
стианском мире Константинополя: он 
сведен к «столице Турции», которая имеет 
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большое торговое и политическое значе-
ние ввиду своего географического поло-
жения [54]. Нет ничего о столь важном 
для российской политики православии 
балканских народов. Информация о Си-
рии и Палестине сведена к краткому 
очерку размером в один абзац, а на иллю-
страциях приведены ливанский кедр, 
общий вид Дамаска и мечеть Омара [55]. 
Таким образом, не представлено не толь-
ко ни одной христианской святыни, но 
даже ни одного места, наиболее знакового 
для христиан (для общей панорамы вы-
бран не Назарет, например, а Дамаск). 
Мечеть Омара подспудно переносит и Ие-
русалим почти целиком в мусульманскую 
сферу (и нигде в энциклопедии нет ни 
слова об иудаизме). Об Абиссинии сказа-
но мимоходом и предельно кратко, есть 
замечания о невежественности абиссин-
цев и смешении в стране христианства с 
«магометанством» и язычеством [56]. Учи-
тывая обширные экскурсы в буддизм и 
мусульманство, Восток в «Народной Эн-
циклопедии» представлен буддийско-
мусульманско-языческим пространством, 
христианство на Востоке как бы стирает-
ся и становится чем-то крайне незначи-
тельным14. Ничего подобного не позволяло 
себе ни одно из рассмотренных ранее из-
даний. Парадоксально, что это издание 
было предназначено «для народа», т. е. 
для тех социальных слоев населения, ко-
торые были традиционно наиболее рели-
гиозны и в основной своей массе явля-
лись православными. 

Тенденцию десакрализации христи-
анского Востока можно увидеть и в «Дет-
ской Энциклопедии», изданной Сытиным 
в 1913 – начале 1914 г. [57]; она «имела 
исключительный успех и очень быстро 
разошлась» [58]. В ее основу было положе-
но одноименное английское издание, хотя 
при этом все отделы были «вновь перера-
ботаны и дополнены» [59]. При сравнении 
даже самого первого тома «Детской Эн-
циклопедии» Сытина с его английским 
«прообразом» [60] видно, что русский ва-
риант почти ровно в три раза тоньше 
английского15, т. е. при превращении анг-
лийского издания в массовое русское соз-
нательно была отобрана только треть из 
имеющегося материала. В центре внима-
ния оказались главным образом сведения 
научно-популярного характера. Среди 
прочего не были востребованы отдельные 
статьи по истории культуры, сказочные 
истории, материал, связанный с Библией. 
Показательно, что в издании Сытина хри-
стианский Восток полностью отсутствует. 
Как и в «Народной Энциклопедии», здесь 

нет изображений христианских святых 
мест Востока. Христианство в целом и 
Евангелие в частности в тексте упомина-
ются крайне редко: в рамках информа-
ции о сомнительном православии осетин 
[61], мученической смерти князя Михаила 
у татар16 [62], варварстве крестоносцев 
при захвате Константинополя [63], мис-
сионерской деятельности Ливингстона в 
Африке [64] и в утверждениях о том, на-
сколько важен «вечный» Рим для католи-
ческого мира17 [65], а Ветхий Завет цити-
руется только в качестве исторического 
источника [66]. С оттенком сомнения, но 
все-таки приведено предание о происхо-
ждении абиссинского правителя от царя 
Соломона, однако о христианстве в этой 
стране не сказано ни слова18 [67]. Запад-
ноевропейское возвеличивание роли Рима 
полностью исключает столь важный для 
России того периода Константинополь 
(«Восточная империя… конечно, далеко не 
имела того мирового значения, какое соз-
дал себе вечный Рим») [68], более того, 
«Константинополь – город мечетей» (и есть 
изображение двух мечетей, ни одна из 
которых не является Айя-Софией – хри-
стианское прошлое даже в таком виде 
исключено полностью)19 [69]. 

Артур Ми называл целью своего изда-
ния формирование у детей концепции 
мира, в котором они живут, и своего мес-
та в нем [70]. Сытин убрал из этой кон-
цепции все то, что связано с верой в Бо-
га, при этом не внес ничего из русской 
православной картины мира. Издание 
приобрело предельно светский характер20, 
а христианскому Востоку как явлению в 
нем не нашлось места. Почти атеистиче-
ский взгляд на вещи подрывает традици-
онные основы коммуникации России с 
христианским Востоком. 

В целом в 1882–1914 гг. относительно 
христианского Востока в изданиях для 
народа заметны следующие тенденции. 

Происходит резкое увеличение коли-
чества «народных» изданий, напрямую 
посвященных христианскому Востоку: он 
становится реальным, а представление о 
нем из сферы легенды переходит в сферу 
чуть ли не туристическую (сам факт по-
явления жанра путеводителя по святым 
местам свидетельствует о зарождении та-
кого явления, как религиозный туризм). 
При этом В.М. Дорошевич и В.Н. Хитро-
во, описывая христианский Восток, при-
бегают к элементам «сказочности», и их 
книги «выпадают» из стиля основной мас-
сы изданий для народа (книга В.Н. Хит-
рово свидетельствует о его понимании 
«народного» как лубочного; учитывая лег-
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ко изобличаемую мистификацию, она вы-
глядит на фоне других изданий почти ко-
мично). 

Основная масса изданий является 
нейтральным описанием святых мест 
Востока с рекомендациями для паломни-
ков, но на этом фоне появляются полити-
ческие и идеологические концепции. К 
православному Востоку относится Кон-
стантинополь (лишь «временно» захвачен-
ный турками), однако государственная 
идеология Третьего Рима не доведена до 
народного сознания. Она, скорее, прогля-
дывает в отношении к менее важной для 
русской политики и общественной мысли 
«православной» Абиссинии. В рассчитан-
ных на массового читателя энциклопеди-
ях И.Д. Сытина происходят десакрализа-
ция пространства христианского Востока 
и дехристианизация Востока в целом, 
способствующие созданию атеистическо-
го образа мира. Таким образом, на уровне 
базовой историко-культурной идеологии в 
изданиях для народа существовали зна-
чительные проблемы: традиционная госу-
дарственная линия оказалась не пред-
ставлена (попытки В.Н. Хитрово предста-
вить ее в книге «К Животворящему Гробу 
Господню» выглядят довольно слабо), при 
этом возникла направленная в другую 
сторону четкая политическая (либераль-
ная и англофильская) линия в энциклопе-
диях И.Д. Сытина. 

Эти тенденции позволяют считать 
проблему христианского Востока в изда-
ниях для народа в России конца XIX – на-
чала XX в. как одну из ключевых не толь-
ко для исследования истории и культуры 
указанного периода, но и для понимания 
дальнейшего развития русского общест-
венного сознания. Данная проблема тре-
бует внимательного изучения на более 
широком материале. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Кувуклия – небольшая часовня в центре храма 
Гроба Господня, возведенная над самим Гро-
бом. 

2 С 1886 по 1894 г. вышло три издания. 
3 1882 г. – 4-е, 1908 г. – последнее (9-е) издание 
книги. 

4 Выдержало с 1896 по 1905 г. четыре издания. 
5 Издание редакцией журнала «Чтение для Сол-
дат» книги о святых местах Палестины началось 
в 1859 г. [71], к 1885 г. (5-е изд.) она претерпела 
значительные изменения. 

6 Выделение Иерусалима среди всех мест Пале-
стины свидетельствует о его центральности для 
русского сознания и знаковости самого его на-
именования. Иерусалим – и город, выступающий 
на фоне всей Палестины, и город, олицетво-
ряющий Святую Землю. 

7 Современный город Бари. В нем в течение мно-
гих веков находятся мощи святителя Николая 
Чудотворца. 

8 Первые десять изданий вышли с 1895 по 1902 г. 
С 4-го издания – заглавие «Поездка в Иеруса-
лим, Палестину, Афон, Синай, Бар-Град и Рим». 

9 Василий Николаевич Хитрово (1834–1903) – по-
томственный дворянин, состоял членом Совета 
министра народного просвещения, был основа-
телем ИППО. Его фамилия, стоявшая на всех, 
кроме первого (1884 г.), изданиях книги «К Живо-
творящему Гробу Господню», самим своим при-
сутствием изобличала мистификацию о крестья-
нине Василии Никитиче, от лица которого велось 
повествование.  

10 Ср.: «Страна… легенд правдивых и действи-
тельности неправдоподобной. <…> Страна… 
чья история – сказка, чья судьба – печальная 
поэма…» [72]. Сходство между стилем описания 
Палестины Дорошевичем и цитатой из очерков о 
Мексике поэта Серебряного века Константина 
Бальмонта свидетельствует о том, что сам текст 
Дорошевича близок не столько к традиционной 
паломнической литературе о Святой Земле, 
сколько к описаниям экзотического Востока в ду-
хе романтизма. 

11 «Благочестивый странник земли русской верит, 
что наступит время, когда на Св. Софии снова 
заблещет золотой крест и помрачит временную 
славу полумесяца» [73]. 

12 В изданиях Ильинского скита Афону уделено 
особое внимание. Существовал и изданный ски-
том «Путеводитель на Св. Афонскую Гору» [74]. 

13 Мода на Абиссинию не была явлением, свойст-
венным исключительно «народным» изданиям. 
Так, она нашла свое выражение, например, в 
жизни и творчестве поэта Серебряного века 
Н.С. Гумилева и русского офицера А.К. Булато-
вича. 

14 Однако копты в энциклопедии все же упомянуты 
[75]. 

15 248 и 724 страницы соответственно. 
16 «Татары были язычники и поклонялись идолам. 
Между прочим, они верили, что огонь очищает 
человека и прогоняет недобрые мысли. Поэтому 
всякий князь, когда шел к хану, должен был 
пройти между двух огней; тогда татары верили, 
что у него нет никаких недобрых мыслей. Один 
из русских князей, приехавший к хану на поклон, 
черниговский князь Михаил, отказался идти ме-
жду огней, думая, что это обычай языческий и 
христианину его исполнить нельзя. Тогда тата-
ры, думая, что он не хочет оставить недобрых 
мыслей против хана, замучили князя до смерти» 
[76]. В традиционном варианте этого сюжета 
указано, что татары требовали от князя покло-
нения «солнцу и идолам» [77], и за верность 
христианству князь Михаил был канонизирован 
Русской православной церковью как первомуче-
ник в Орде. В «Детской Энциклопедии» Сытина 
святость становится недостатком коммуникатив-
ной образованности. 

17 Последние два примера, по-видимому, являются 
«наследием» английского издания. Само утвер-
ждение о духовной «вечности» Западного Рима 
отрицает идею преемственности «Рим – Кон-
стантинополь – Москва», укоренившуюся в рус-
ском сознании: Рим в метафизическом смысле 
не только не пал, но и остался связан с тем же 
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географическим пространством. Здесь текст 
«Детской Энциклопедии» оказывается примером 
англофилии, встраивания в западноевропейское 
мировоззрение и полного игнорирования русской 
традиции отношения к идее Рима. 

18 Характеристика абиссинцев как дикарей не яв-
ляется традицией исключительно сытинских эн-
циклопедий: это же можно увидеть в других, уже 
не «народных», энциклопедических изданиях 
данного периода, хотя при этом христианство 
абиссинцев в них все же упоминается [78]. Сы-
тин находился в целом в русле общей энцикло-
педической традиции, идущей вразрез с тради-
цией «народных книжек», и усиливал ее в своей 
«Детской Энциклопедии» переходом к полному 
умолчанию о христианстве в Абиссинии. 

19 Такая позиция полностью противоположна об-
щественно-политической мысли в России 1880–
1910-х гг. [79]. 

20 Видимо, религиозная часть детского образова-
ния была целиком отнесена к сфере таких изда-
ний, как Закон Божий, которые, однако, ничего не 
давали для образа современного христианского 
Востока. 
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В дореволюционной исторической литературе изучение вопросов

формирования представлений русских книжников о «царской» власти
и международном религиозно-политическом статусе Московского го-
сударства было тесно связано с отношением исследователей к вопросу 
о византийском влиянии на формирование этих представлений. 

Одни исследователи во главе с В.С. Иконниковым  безоговорочно 
признавали влияние византийских религиозно-политических идей на 
формирование воззрений русских книжников [1]. Другие вслед за 
Н.М. Карамзиным полагали, что оно было куда менее значимо по срав-
нению с основополагающим влиянием золотоордынских политических
порядков [2]. Третья группа исследователей во главе с В.И. Сергеевичем 
вообще отрицала подобное влияние на развитие русской политиче-
ской мысли второй половины XV – первой трети XVI в. [3]. Историки 
полагали, что идея самодержавия русских князей «не есть продукт
византийских влияний, это плод освобождения от этих влияний».
В. Савва не разделял полностью позицию В.И. Сергеевича, считая, что 
византийские религиозно-политические идеи, взятые за основу, были 
существенным образом переосмыслены на Руси. 

В контексте формирования представлений о пределах и прерога-
тивах царской власти, ее церковно-политическом статусе во всем 
православном мире и международных отношениях находится «Сказа-
ние о князех владимирских». В дореволюционной историографии его
возникновение было принято связывать с падением Византии. Счита-
лось, что «Сказание» появилось между 1480 и 1523 г. [4]. Большинство 
исследователей рассматривало его в комплексе идей «Москва – Третий 
Рим». Было принято полагать, что легенды о приобретении Владими-
ром Мономахом «царского» венца из Византии и происхождении рус-
ских князей от Пруса, родственника Августа, римского императора, 
были придуманы для доказательства прав русских на византийское
наследие и объединены в одно произведение Спиридоном-Саввой [5].  

В историографии советского периода закрепилось мнение, что
«Сказание о князех владимирских» подчеркивало единство процесса 
русской истории, устанавливая связь между князьями киевскими,
владимирскими и московскими, говорило о месте Русского государст-
ва в мировой истории. Считалось, что его появление было вызвано
потребностью молодого Русского государства в укреплении власти ве-
ликого князя, что оно отразило идеи, уже назревшие в русской дейст-
вительности и русской литературе, и что оно, скорее, говорило не о
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праве русских князей на византийские 
земли, а об их праве на все русские зем-
ли, в том числе и на киевские [6]. 

После того как были опубликованы со-
чинения старца псковского Елеазарова 
монастыря Филофея [7], историософская 
модель Третьего Рима надолго приковала к 
себе внимание исследователей. Изучение 
проблемы модели Третьего Рима в послед-
ней трети XIX в. осуществлялось в двух 
руслах – научном и философско-публицис-
тическом. У истоков научного направле-
ния стоял Н.Ф. Каптерев, философско-
публицистического – В.С. Соловьев [8]. 
Н.Ф. Каптерев писал о постепенном фор-
мировании у русских книжников взгляда 
на Русь как «на представительницу и хра-
нительницу истинного, неповрежденного 
православия...»; на Москву как на наслед-
ницу павшей Византии и других право-
славных «царств», как на новый Третий 
Рим, на московского великого князя как 
на прямого потомка и наследника бывших 
греческих императоров, как на «главу 
православного государства, как предста-
вителя, поборника и защитника вселен-
ского православия». При этом автор до-
бавлял, что «московские цари хотели быть 
наследниками византийских императоров, 
не выступая, однако, из Москвы и не 
вступая в Константинополь». В.С. Соловьев 
приводил два образа Третьего Рима – ис-
торический и проективный; один он соот-
носил с допетровской Русью, второй – с 
будущей миссией или задачей, завершаю-
щим, примиряющим этапом в вековом 
соперничестве Востока и Запада. 

Другой вариант трактовки «восточного 
вопроса», Третьего Рима и его связи с «на-
циональным самосознанием» представлен 
в трудах византиниста Ф.И. Успенского. 
Автор увидел то звено историософской 
модели Третьего Рима, которое отождеств-
ляло Российское «царство» с «Ромейским 
царством». Не менее тонко он уловил раз-
ницу между идеей Третьего Рима и идеей 
«константинопольской вотчины» москов-
ских великих князей: «не одно и то же – 
создавать политическую идею и прини-
мать меры к ее осуществлению». Если идея 
Третьего Рима выводится Ф.И. Успенским 
из эволюции «национального самосозна-
ния» и трактуется в терминах ответствен-
ности России за судьбы порабощенных 
Турцией христиан, то идея «константино-
польской вотчины», по мнению автора, 
«впервые высказана не в русских памят-
никах, а, так сказать, подсказана нам из 
Рима в начале XVI в.» [9]. 

М.А. Дьяконов, указывая на «Изложе-
ние пасхалии» митрополита Зосимы, по-

лагал, что «старец Филофей не был твор-
цом теории о Москве – Третьем Риме. 
Элементы этой теории были уже налицо, 
и ему принадлежит только окончательная 
и полная ее формулировка. Но в истории 
идей это была, бесспорно, важная заслу-
га». Мнение М.А. Дьяконова разделял и 
П.Н. Милюков [10].  

Самым значительным явлением в ис-
следовании идеи Третьего Рима стала 
книга В.Н. Малинина «Старец Елеазарова 
монастыря Филофей и его послания» [11], 
где было опубликовано литературное на-
следие Филофея Псковского и другие со-
чинения, составлявшие, по мнению авто-
ра, его литературный контекст. Книга 
вплоть до 70-х гг. XX в. оставалась един-
ственной специальной работой на эту те-
му. Хотя полемика по поводу происхож-
дения, содержания, смысла идеи продол-
жалась, никто не обращался к исследова-
нию рукописной традиции, так как она 
казалась исчерпанной. 

Из представителей русского зарубежья 
особого внимания заслуживает Г.В. Фло-
ровский, который рассматривал теорию 
Третьего Рима в «перспективах апокалип-
тического беспокойства» XIV–XV вв., уси-
ленного падением Константинополя. Он 
называл ее эсхатологической теорией, 
строго выдержанной «в эсхатологических 
тонах и категориях». Третий Рим Г.В. Фло-
ровский рассматривает в рамках концеп-
ции «кризиса русского византинизма», и в 
соответствии с этим автор утверждает, 
что он «заменяет», а не продолжает Вто-
рой [12]. 

В отечественной историографии со-
ветского периода долгое время не было 
специальных исследований, посвященных 
идее Третьего Рима. В работе по нацио-
нальному самосознанию Древней Руси 
Д.С. Лихачев дифференцировал разные 
течения в представлении русских книж-
ников. Он обозначил три важных разгра-
ничения: во-первых, между идеей «кон-
стантинопольской вотчины» и «греческой 
идеей», во-вторых, между «политической 
теорией, направлявшей меч великокня-
жеской власти», и «мистической теорией», 
зревшей в среде русского духовенства и 
связанной отчасти с «греческой идеей»,  
в-третьих, между теорией «Москва – Тре-
тий Рим», не вышедшей, по преимущест-
ву, за пределы церковных кругов, и идея-
ми «Сказания о князех владимирских», 
получившими широкое распространение 
как в дипломатической практике, так и 
официальной литературе XVI в. Вслед за 
П. Пирлингом и Ф.И. Успенским [13] 
Д.С. Лихачев полагал, что идея «констан-
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тинопольской вотчины», «византийского 
наследия» внушалась русскому прави-
тельству западными державами в расчете 
на участие России в борьбе с Турцией, 
однако в самой Москве никогда не ссыла-
лись на права Московского престола, по-
лученные через брак Иоанна III с Софьей 
Палеолог [14]. 

Заметный вклад в исследование идеи 
Третьего Рима внесли работы А.Л. Гольд-
берга, опубликованные в 70-е гг. XX в. 
Исследователю удалось существенно рас-
ширить источниковедческую базу. Введе-
ние в научный оборот нового рукописного 
материала позволило по-другому решать 
проблемы генезиса, атрибуции, датиров-
ки изучаемых текстов, взаимоотношения 
между ними, последовательности их соз-
дания, а на основе этого предлагать более 
аргументированные решения, касающие-
ся содержания и смысла теории [15]. 

Широкий подход к теории Третьего 
Рима отличает работу Международного 
семинара исторических исследований «От 
Рима к Третьему Риму». Исследователь-
ская программа семинара – это «Истори-
ко-религиозные и юридические аспекты 
идеи Рима: традиция и преобразования». 
Одной из ведущих тем семинара является 
пространственно-временное распростра-
нение римских традиций, их взаимодей-
ствие с национальными культурами, 
своеобразие привлечения и преломления 
этого опыта в разные эпохи у разных на-
родов [16].  

В работе Н.В. Синицыной рассматри-
вается проблема генезиса и эволюции ис-
ториософской модели Третьего Рима. В 
своей книге автор проводит качествен-
ный историографический обзор и опира-
ется на все последние достижения отече-
ственной исторической науки по пробле-
ме «Третьего Рима» [17]. 

В исторической науке констатируется 
факт перенесения на московских госуда-
рей «царских» титулов и регалий в связи с 
Ферраро-Флорентийской унией, падением 
Константинополя и освобождением от зо-
лотоордынского ига. Однако исследовате-
ли зачастую представляют в своих работах 
только выводы, конечный этап своих рас-
суждений. До сих пор неясно, в чем имен-
но заключалось переосмысление право-
славно-византийских традиций на Руси, 
имела ли место эволюция взглядов русских 
книжников или же представления о «цар-
ской» власти были взяты ими в готовом 
виде и не претерпели существенных изме-
нений. Если эволюция взглядов русских 
книжников о сущности и характере «цар-
ской» власти имела место, то с какими ис-

торическими явлениями и событиями она 
была связана, а также о каких этапах эво-
люции этих представлений может идти 
речь. В литературе остается открытым во-
прос о позиции Церкви и государства в 
отношении развития церковно-государст-
венных отношений как основы общест-
венно-политического созидания. 

В целом, несмотря на определенные 
успехи, достигнутые в решении пробле-
мы, ее изучение в публикациях современ-
ных авторов далеко от завершения. От-
сутствие до сих пор специальных обоб-
щающих трудов по проблемам генезиса и 
эволюции представлений русских книж-
ников о «царской» власти, недостаточная 
изученность многих важных вопросов, 
стремление исследователей воздержаться 
от теоретических обобщений, наличие в 
литературе спорных точек зрения – все 
это свидетельствует о необходимости 
дальнейшей разработки указанной темы. 
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Упоминание о какой-либо стране ассоциируется с ее историей, 

уровнем развития экономики, общественно-политической жизнью, 
научной деятельностью, культурой, литературой и т. д. Мы обратимся 
к литературе Соединенных Штатов, главным образом XX в. В этот пе-
риод писали свои произведения многие замечательные известные пи-
сатели Джек Лондон (1876–1916), Френсис Скотт Фицджеральд (1896–
1940), О. Генри (1862–1910), Эрнест Хемингуэй (1899–1961), Джон 
Рид (1887–1920), Эптон Синклер (1878–1968), Теодор Драйзер (1871–
1945), Джон Эрнст Стейнбек (1902–1968), Артур Хейли (1920–2004), 
Джером Давид Сэлинджер (1919–2010) и многие другие. 

Каждый из перечисленных писателей оставил после себя большое
литературное наследие: ими написано такое огромное количество ро-
манов и произведений других жанров – статей, эссе, памфлетов, что 
невозможно проанализировать и описать их в одной статье. Напри-
мер, Джек Лондон написал более 200 рассказов, Теодор Драйзер – 8 
романов, 5 сборников рассказов и множество очерков, Эптон Синк-
лер – более 90 произведений различных жанров, Джером Сэлинджер –
37 романов, Джон Стейнбек – 29 различных произведений прозы, 
О.Генри – 273 рассказа. 

Кроме того, существует множество литературоведческих исследо-
ваний творчества этих писателей, представленных либо в виде преди-
словий к изданиям на русском или английском языках, либо издан-
ных отдельными книгами [1]. Тем не менее мы представим свой соб-
ственный обзор богатейшей американской литературы второй поло-
вины XIX–XX вв. в аспекте отражения в ней элементов социокультур-
ного развития США преимущественно с точки зрения лингвокультуро-
логии. Для этого мы ставим задачу выявить, какими языковыми сред-
ствами писатели отражали реальность, в которой живут и действуют
их герои, а также какими средствами они интерпретируют действи-
тельность и выражают отношение к ней. Как пишет В.А. Маслова,
«все тонкости культуры народа отражаются в его языке» [2, с. 3], по-
этому, чтобы понять описываемые ситуации, поступки героев, следует 
изучить речь персонажей и авторов. Взаимодействие культурного и
языкового факторов является предметом когнитивной лингвистики и 
лингвокультурологии. «Человек познает мир через осознание своей…
деятельности в нем» [2, с. 6], а это в художественных произведениях 
передается различными средствами языка: употреблением слов в 
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переносных, иронических значениях, ис-
пользованием научных и технических 
терминов, различными стилистическими 
приемами. 

Произведения американских писате-
лей отражали различные стороны жизни 
страны – период золотой лихорадки в 
рассказе Джека Лондона «Белое безмол-
вие» (The White Silence, 1899); отношения 
между людьми в разных слоях общества в 
его рассказе «Белый клык» (White Fang, 
1906) и автобиографическом романе 
«Мартин Иден» (Martin Eden, 1909); в пси-
хологических романах Теодора Драйзера 
«Американская трагедия» (An American 
Tragedy, 1925) и трилогии о финансовом 
магнате «Финансист» (The Financier, 
1912), «Титан» (The Titan, 1914) и «Стоик» 
(The Stoic, 1945), а также его первом ро-
мане «Сестра Керри» (Sister Carrie, 1900); 
в романе Скотта Фицджеральда «Великий 
Гэтсби» (The Great Gatsby, 1925). 

Содержание многих произведений 
американских писателей связано с реаль-
ными событиями и реально существую-
щими людьми. Джек Лондон описал свою 
жизнь и неравные социальные отношения 
в разных слоях общества в романе «Мар-
тин Иден», Эрнест Хемингуэй восторжен-
но, в светлых тонах описывает время, 
проведенное с Фицджеральдом и его же-
ной Зельдой Сейр в Париже в своем ро-
мане «Праздник, который всегда с тобой»; 
сам Скотт Фицджеральд в романе «Вели-
кий Гэтсби», прославившем его, описал 
жизнь человека, настоящее имя которого 
Джеймс Гэтц и который происходил из 
бедной семьи фермера в Северной Дако-
те; прототипом «Трилогии желания» Драй-
зера является финансовый магнат второй 
половины XIX в. из Филадельфии – Чарльз 
Тайзон Йёркес; Эптон Синклер в романе 
«Автомобильный король» описывает жиз-
недеятельность всемирно известного изо-
бретателя автомобиля Генри Форда; кроме 
того, в его романе «100 %» почти все пер-
сонажи – реально существующие люди: 
Гаффи, Мак-Гивни, Билли Нэш, Глэдис 
Фрисби и самый главный среди них – Пи-
тер Гадж.  

Общей характеристикой художест-
венных произведений американских пи-
сателей второй половины XIX–XX вв. сле-
дует считать выражение критически не-
гативного отношения к развивающемуся 
капитализму, который порождал стрем-
ление к наживе, стяжательству и безду-
ховности. Когда один из персонажей ро-
мана «Великий Гэтсби» в конце книги со-
общает другому о смерти Гэтсби, тот от-
вечает, что это не должно его касаться: 

«When a man gets killed I never like to get 
mixed up in it any way. I keep out» и добав-
ляет: «Let us learn to show our friendship 
for a man when he is alive and not after he 
is dead. After that, my own rule is to let 
everything alone» [3, с. 172]. 

Эптон Синклер в романе «100 %» осу-
ждает стремление к наживе таким спосо-
бом, как «гнуть колени там, где раболепие 
приносит прибыль» [4, с. 26]. Главный ге-
рой этого же романа Питер Гадж всегда 
находил человека, которому угождал и 
тем самым извлекал выгоду: «В жизни 
Питера, начиная с самого детства, всегда 
был такой “старик”, неограниченный вла-
стелин, олицетворявший собой источник 
всех жизненных благ» [4, с. 25]. 

Автор данного романа выступает про-
тив сложившейся по всей стране системы 
борьбы с рабочими союзами и судебных 
процессов над их представителями, а 
также их осуждения на основании лож-
ных показаний. Чтобы подчеркнуть, что 
вся страна поражена таким пороком, 
Синклер называет место действия романа 
«100 %» нарицательным именем – Амери-
канский город. 

Ярко и остро разоблачал страсть к 
наживе любым путем О.Генри. Наиболее 
показательным в этом отношении являет-
ся его рассказ «The Roads We Take» – «До-
роги, которые мы выбираем». Рассказ на-
писан в 1910 г. и показывает банкира с 
Уолл-стрита, достигшего богатства ценой 
уничтожения многих людей. Высочайшее 
литературное мастерство писателя дает 
возможность в рамках короткого расска-
за описать весь жизненный путь дельца, 
бывшего налетчика и грабителя. Автор, 
давая ему красноречивое метафорическое 
прозвище Shark, показывает, что Акула 
Dodson всю жизнь руководствовался фи-
лософией, согласно которой нельзя де-
литься ни с кем, и выражал свое жизнен-
ное кредо фразой «Боливару не вынести 
двоих» (Bolivar cannot carry double). 

Для многочисленных романов амери-
канских писателей характерна докумен-
тальность, описание реальных событий. В 
романе Артура Хейли «Аэропорт» описы-
ваются события, когда человек, испыты-
вающий серьезные материальные затруд-
нения, оформляет «фиктивную» страховку 
и готовит взрыв самолета с тем, чтобы 
деньги после его смерти достались семье. 
В романе описывается, как работают все 
службы аэропорта. При этом используют-
ся многочисленные технические термины, 
чем достигается достоверность описания. 
Таковым является описание диспетчер-
ского пункта с терминами computer, 
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electric gear, automatic teletypes, machi-
nery, radarscopes, controls, radio commu-
nications panels [5, с. 73, 129], а также 
процесса расчистки взлетных и рулежных 
дорожек с использованием автомобиль-
ных и дорожных терминов – trailer, 
windshield-wipers, compressor vanes, 
engine, fuel, brakes, S-turn, plow, grader и 
др. [5, с. 322, 434]. 

В другом романе Артура Хейли «Коле-
са» также с использованием многочислен-
ных автомобильных терминов описывает-
ся процесс производства автомобилей [6, 
с. 128–130]. Как бы ни осуждал Хейли им-
перию, созданную когда-то Фордом, авто-
мобилю придается в романе первостепен-
ное значение: «Perhaps it was because the 
city lived by automobiles, which became 
symbols of power…» [7, с. 25]. 

Документальность и классовость осо-
бенно присущи такому писателю, как Эп-
тон Синклер. Он описывает бесцельное 
прожигание жизни в романе «Столица», 
тяжелый, беспросветный наемный труд – 
в романе «Джунгли», разоблачает махина-
ции биржевых маклеров в романе «Дель-
цы», забастовки и борьбу шахтеров за 
свои права в романе «Король – уголь» и, 
наконец, классовое неравенство и нещад-
ную эксплуатацию рабочих в романе «Ав-
томобильный король». Один из главных 
героев Абнер Шатт, рабочий, непосредст-
венный создатель автомобиля, является 
винтиком этого автомобиля, мелкой сош-
кой в системе производства Форда: «So 
Abner Shutt became a cog in machine 
which had been conceived in the brain of 
Henry Ford…» [8, с. 25]. 

Прием использования специальных и 
узкоспециальных терминов для реали-
стичного описания обстановки, в которой 
действуют герои, присущ также четырем 
романам Теодора Драйзера «Финансист», 
«Титан», «Гений», «Стоик», где он использу-
ет многочисленные экономические, бан-
ковские и биржевые термины. Среди них 
функционируют такие термины, как: 
franchise – франшиза (особое право, при-
вилегия, льгота); beneficiary – бенефициар 
(лицо, получающее экономическую выго-
ду); requisite – реквизит (требование пла-
тежа на товар); acquisition – получение, 
приобретение; promoter – учредитель 
фирмы; accession – доступ, прирост, при-
бавление; money-lender – ростовщик; 
shares – акции; investors – вкладчики; 
stockholders – акционеры; property – соб-
ственность; interest – процент; discount 
rate – учетная ставка банка. 

В связи с задачами статьи следует 
коснуться анализа и описания речи авто-

ра и характеристики его героев. Но нель-
зя не отметить, что Драйзер всегда вы-
ражал свое отношение к описываемым 
событиям и действующим лицам. Для ха-
рактеристики своего главного героя 
Фрэнка Каупервуда Драйзер использует 
многочисленные эпитеты, метафоры, 
сравнения, инверсию и другие стилисти-
ческие приемы. Главным стремлением 
Каупервуда было желание владеть всем – 
и Лондонской железной дорогой, и участ-
ками земли для постройки тоннеля, и ак-
циями банка, и это желание иметь особое 
право на все неоднократно выражается 
сочетаниями с терминами franchise: 
acquisition of franchises [9, с. 94]; franchise 
extension [10, с. 32]. 

Среди упомянутых замечательных пи-
сателей следует назвать и талантливого 
писателя конца XIX – начала XX в. Фрэнка 
Норриса и его великолепный роман 
«Спрут» (The Octopus, 1901). В романе от-
ражена одна из страниц американской 
истории – борьба фермеров Калифорнии 
за свои права и результаты своего труда с 
всепоглощающей, бесчестной компанией 
Южно-Тихоокеанской железной дороги. В 
романе художественно отображены собы-
тия конца 70-х гг. XIX в., начала фермер-
ского движения против эксплуатации, ра-
зорения и даже физического уничтоже-
ния. В романе можно найти множество 
литературных и стилистических досто-
инств, но хотелось бы выделить одно из 
них – символизм. С первых строк романа 
частотными словами становятся railroad, 
wheat, crop, ranch [11]. Самым ярким сим-
волом является название романа – «Спрут», 
с которым Норрис связывает железнодо-
рожную компанию, которая своими раз-
ветвлениями, как щупальцами, охватила 
все земли вокруг и подавляет все живое. 

Нельзя не отметить также социокуль-
турные аспекты в творчестве крупнейшего 
американского писателя Уильяма Фолкне-
ра (William Faulkner, 1897–1962). Начиная 
с 1925 г. им написано довольно большое 
количество значительных произведений, 
которые принесли ему всемирную славу. 
Первыми романами были «Расплата солда-
та» (Soldier’s Pay, 1925) и «Москиты» 
(Mosquitoes, 1926). В знаменитой трилогии 
– саге о семье Сноупис (Snopeses) он опи-
сывает события, связанные с противо-
стоянием богатых и бедных Юга страны. 
Там даже затрагиваются идеи коммуниз-
ма, к которым тяготела дочь главного ге-
роя, Линда, хотя и не четко выраженные. 
Первый роман трилогии – «Гамлет» (The 
Hamlet) написан до войны, в 1940 г., вто-
рой – «Город» (The Town) – значительно 
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позже, в 1957 г., и третий – «Особняк» (The 
Mansion) – в 1959 г. 

Заметным направлением в американ-
ской литературе XX в. стал жанр новеллы, 
который отражает особенности социаль-
ного развития этого периода в истории 
США. Новеллы (рассказы) писали такие 
крупные писатели, как Драйзер, Хемин-
гуэй, Фолкнер. Литературоведы анализи-
руют многочисленные рассказы писате-
лей-новеллистов Вашингтона Ирвинга, 
Эдгара По, Джона Рида, Шервуда Андер-
сона, Синклера Льюиса, Эрскина Колду-
эла и, конечно, Альберта Мальца и отно-
сят некоторые из них к направлению со-
циалистического реализма. Мы бы назва-
ли это направление социальным реализ-
мом. Остановимся кратко на творчестве 
Альберта Мальца. Самым известным 
сборником его рассказов является «Тако-
ва жизнь» (The Way Things Are, 1938). 
Наибольшую симпатию вызывает герой 
рассказа «Человек на дороге» (Man on a 
Road, 1938). Автор описывает трагиче-
скую судьбу бедного, истощенного тяже-
лым трудом и болезнью человека. В рас-
сказе используются многочисленные сти-
листические приемы для раскрытия этого 
образа: несобственно-прямая, изобра-
женная, авторская речь, сравнения, ме-
тафоры, ономатопея, фразеологические 
единицы, повторы, перечисления, про-
фессионализмы, просторечие, а также 
многочисленные научные и технические 
термины. Особое сочувствие и симпатию 
к герою вызывают те части рассказа, где 
передается его речь – неграмотного чело-
века, который как бы только и способен 
выполнять опасную и вредную для здоро-
вья работу, которая в конечном счете и 
погубила его [12, с. 522–531]. 

Кроме стремления к справедливости, 
Мальц выражал позитивное отношение к 
борьбе с фашизмом в романах «Глубин-
ный источник» (The Underground Stream, 
1940) и «Крест и стрела» (The Cross and 
the Arrow, 1944). 

Обзор художественной литературы Со-
единенных Штатов не может ограничи-
ваться только одним жанром – прозой. 
Кроме романов и многочисленных расска-
зов существовала и драматургия. Среди 
известных драматургов XX в. нужно на-
звать Юджина О’Нила (1888–1953), Лили-
ан Хеллман (1905–1984) и Теннесси Уиль-
ямса (1911–1983). Следует отметить, что 
поначалу драматургия Соединенных Шта-
тов развивалась не такими темпами, как 
художественная проза, и основным ее ка-
чеством был романтизм, мало затраги-
вающий реальную жизнь. В 20-е гг. XX в. 

стали появляться драмы, отражающие не-
достатки экономической, социальной, по-
литической жизни страны. В драматурги-
ческих произведениях отчетливо просмат-
ривалась сатира и критика общественной 
и семейно-бытовой ситуации. Родоначаль-
ником такого прогрессивного направления 
в драматургии следует считать, по мнению 
многих исследователей, Юджина О’Нила. 
Первые его пьесы появились в 1916 г. и на 
протяжении всего творчества отличались 
новизной тематики. Последней его пьесой 
стала семейно-психологическая драма 
«Долгий день уходит в ночь» (Long Day’s 
Journey into Night), написанная в 1941 г. 
Продолжательницей направления соци-
ально-психологической драмы является 
Лилиан Хеллман. Во многих ее пьесах про-
слеживается реалистическое изображение 
событий, происходящих внутри страны, 
а также за ее пределами, например «За 
лесами» (Another Part of the Forest, 1946), 
«Стража на Рейне» (Watch on the Rhine, 
1941), «Порыв ветра» (The Searching Wind, 
1944) [13, с. 361]. 

Яркими представителями драматурги-
ческого направления в литературе Соеди-
ненных Штатов до- и послевоенного пе-
риода считаются Уильям Сароян и Артур 
Миллер. Некоторые драматурги довоенно-
го периода предлагали искать решение 
социальных проблем в межличностных от-
ношениях, в семье, в себе. К ним можно 
отнести У. Сарояна с пьесой «Пути нашей 
жизни» (The Time of Your Life, 1939). 

В пьесах самого яркого, на наш 
взгляд, драматурга XX в. Теннесси Уиль-
ямса социально-бытовые и общественно-
политические проблемы американского 
общества доводятся до критической точ-
ки и решаются иногда с трагическими 
нотами, иногда с лирическими, а также 
юмористическими. Теннесси Уильямс на-
писал множество прекрасных пьес, из-
вестных во всем мире и поставленных 
театрами разных городов и стран, самы-
ми известными из которых являются: «Та-
туированная роза» (The Rose Tattoo, 1951); 
«Трамвай “желание”» (A Streetcar Named 
Desire, 1947); «Стеклянный зверинец» (The 
Glass Menagerie, 1945); «Орфей спускает-
ся в ад» (Orpheus Descending, 1956). Во 
многих пьесах Теннесси Уильямса дейст-
вие строится на контрасте спокойных 
эпизодов из жизни персонажей и бурных 
сцен, где герои в своих высказываниях не 
щадят ни себя, ни противника. Трудно 
согласиться с мнением автора предисло-
вия к книге «Three American Plays», что 
Теннесси Уильямс отрезал себе пути к 
подлинному проникновению в психоло-
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гию и духовный мир своих персонажей 
[13, с. 331]. 

Расовые и националистические про-
блемы страны выражаются автором через 
трагические воспоминания Леди, главной 
героини пьесы «Орфей спускается в ад», и 
других персонажей о гибели ее отца [14, 
с. 229, 251, 267, 268, 286]. 

Не следует забывать, что в художест-
венной литературе Соединенных Штатов 
успешно и талантливо создавался еще 
один жанр – поэзия. Среди поэтов XIX – 
XX в. можно назвать Генри Водсворта 
Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow) 
(1807–1882), Волта Витмена (Walt Whit-
man) (1819–1892) и Роберта Фроста 
(Robert Frost) (1874–1963). В своих стихах 
Лонгфелло боролся против политического 
и религиозного угнетения (Poems on 
Slavery, 1842). Прекрасным поэтическим 
языком автор создает образ угнетенного 
негритянского населения и передает чув-
ства одного из его представителей:  

Wide through the landscape of his dreams 
…………………………………………… 
He saw once more his dark-eyed queen 
Among her children stand; 
…………………………….. 
A tear burst from the sleeper’s lids 
And fell into the sand [15, с. 22]. 
 
А о его рабском положении говорят 

такие строки: 
In dark fens of the Dismal Swamp 
The hunted Negro lay; 
……………………….. 
A poor old slave, infirm and lame; 
Great scars deformed his face; 
On his forehead he bore the brand of shame,  
And the rags, that hid his mangled frame,  
Were the livery of disgrace [16, с. 23]. 
Лонгфелло отражает историческое 

прошлое соединенных Штатов, основыва-
ясь на индейских легендах в известном 
поэтическом произведении «Песнь о Гай-
явате» (The Song of Hiawatha, 1855), при-
зывающем к миру и свободе. Любовь ав-
тора поэмы к своей родине прослежива-
ется в его ответе о том, откуда эти исто-
рии, легенды и традиции:  

I should answer, I should tell you,  
From the forests and the prairies,  
From the great lakes of the Northland,  
From the land of the Ojibways,  
From the land of the Dacotahs,  
From the mountains, moors, and of the fen-

lands... [17, с. 24].  

Поэма призывает к миру, и не слу-
чайно первая глава названа «Трубка ми-
ра» (The Peace-Pipe). Название поэмы 
«Песнь о Гайявате» полностью оправдыва-
ется, стихи звучат, как песня, как пре-
красная музыка. 

Другая тематика прослеживается в 
стихах поэта Роберта Фроста, дожившего 
до второй половины XX в. Его поэтиче-
скими образами были природа и кресть-
янский труд. Самыми известными его по-
эмами являются: «Охапка цветов» (The 
Tuft of Flowers, 1915), «Березы» (Birches, 
1915) и многие другие. Первый его сбор-
ник «Желание мальчика» (A Boy’s Will) 
вышел в 1913 г., а последний – «На вы-
рубке» (In the Cleaning) – в 1962 г.  

В заключение можно сказать, что в 
обширном творчестве американских пи-
сателей, драматургов и поэтов нашло свое 
отражение богатое историческое прошлое 
и настоящее страны. Оно отразилось в 
палитре стилистических приемов, способ-
ствующих передаче разнообразных ав-
торских оценок, а также в повышенной 
реалистичности описаний с использова-
нием специальных терминов. 
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тенции медицинских специалистов. Описываются основные составляющие компе-
тенции, такие как мотивация, профессиональный и общий язык, дискурс, культур-
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Возрастающее международное сотрудничество в области медици-

ны требует эффективного взаимодействия медицинских работников
со своими зарубежными коллегами на иностранных языках. Качест-
венный обмен опытом при решении глобальных проблем здравоохра-
нения зависит от уровня языковой подготовки медицинских специа-
листов, их иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции (ИПКК). Компетентностный подход означает постепенную пе-
реориентацию доминирующей образовательной парадигмы с пре-
имущественной трансляцией знаний, формированием навыков и
умений на создание условий для овладения комплексом компетенций, 
означающих потенциал, способности специалиста к выживанию и ус-
тойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофактор-
ного социально-политического, информационно и коммуникационно
насыщенного пространства [1].  

Термин «языковая компетенция» был введен американским язы-
коведом Н. Хомским как «определенная система интеллектуальных 
способностей, система знаний и убеждений, которая развивается в
раннем детстве» [2, с.15]. Первоначально термин обозначал способ-
ность (от лат. competentis – способный), необходимую для выполнения
языковой деятельности на родном языке [2]. 

В отношении владения иностранным языком используется термин
«коммуникативная компетенция», которая включает в свой состав
следующие виды компетенций: лингвистическую, социолингвистиче-
скую (речевую), дискурсивную, стратегическую, социальную, социо-
культурную, предметную [3]. 

В структуре ИПКК медицинского специалиста мы будем выделять
следующие компоненты: 

1) мотивационный (желание и потребность изучать медицинский анг-
лийский язык, стремление повышать свой образовательный и культурный
уровень, потребность в самореализации и самосовершенствовании); 

2) лингвистический (владение фонетическими, морфологическими, 
лексическими и грамматическими особенностями общелитературного и 
медицинского английского языка в его устной и письменной формах); 

3) дискурсивный (способность связно и логично излагать свое мне-
ние, готовность вести диалог или дискуссию, умение реагировать на 
реплики собеседника); 

4) социокультурный (знание особенностей родной и иноязычной 
культуры, понимание различий в профессиональной и учебно-научной 
деятельности медицинских работников в разных странах); 
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5) социальный (искусство межнацио-

нального общения); 
6) личностный (включает определен-

ные личностно-профессиональные каче-
ства, эмоции и речевое поведение). 

Под ИПКК медицинского специалиста 
будем подразумевать высокий уровень ре-
чевой культуры и культуры общения на 
иностранном языке, широкий кругозор, 
развитость творческого мышления и на-
бор личностных и профессиональных ка-
честв, позволяющих медицинскому спе-
циалисту интегрироваться в мировое 
информационное пространство и реали-
зовывать себя в процессе межнациональ-
ного общения в профессиональной и науч-
ной деятельности. Далее подробнее рас-
смотрим компоненты ИПКК медицинских 
специалистов. 

Мотивационный компонент. Обще-
ственная и трудовая жизнь взрослого 
формирует его познавательные интересы и 
запросы, цели и мотивы учения. Взрослые 
в целом обладают высокой и устойчивой 
мотивацией к продолжению образования 
и овладению новыми компетенциями.  

Мотивы медицинских работников к 
изучению английского языка могут быть 
определены как стремление быть высоко-
образованным квалифицированным спе-
циалистом, повысить свой социально-
экономический статус, использовать ино-
странный язык в своей профессиональной 
и научной деятельности, ознакомиться с 
зарубежным опытом в медицине, реализо-
вать себя в иной, научной или междуна-
родной, сфере деятельности. Как правило, 
взрослыми людьми в целом движет и 
стремление к реализации личностно-
профессионального потенциала, достиже-
нию личностной зрелости, раскрытию 
творческого начала в себе, постоянное са-
мосовершенствование и самообогащение.  

Согласно А.А. Деркач, стремление к са-
моосуществлению, самосовершенствова-
нию и самореализации является коренным, 
врожденным свойством человеческой при-
роды, и течение жизни личности подчине-
но закону развития этого свойства [4]. 

Лингвистический компонент ИПКК 
медицинских специалистов необходимо 
рассматривать в связи с понятием «меди-
цинский английский язык», под которым 
будем подразумевать особую разновид-
ность профессионального английского язы-
ка, используемого медицинскими работни-
ками в различных ситуациях устного и 
письменного межнационального общения. 

Для обозначения профессионального 
языка медицинских работников исследо-
ватели используют и другие термины: 

подъязык медицины [5; 6], английский 
язык для медиков [7], английский язык 
для медицинских специальностей [8], анг-
лийский для медицинских целей [English 
for medical purposes], английский в меди-
цине [English in medicine] [9]. 

Под лингвистическим компонентом 
ИПКК медицинских работников будем 
понимать знание определенных морфем, 
типичных для медицинского английского 
языка (суффиксы itis, osis/asis – 
appendicitis, tuberculosis), владение анг-
лийской медицинской терминологической 
и общенаучной лексикой, знание опреде-
ленных сокращений, принятых в меди-
цинском английском языке (GP, TB), а 
также владение фонетической и грамма-
тической системой общелитературного 
английского языка.  

Дискурсивный компонент ИПКК 
медицинских специалистов включает спо-
собность связно и логично излагать свое 
мнение, готовность вести диалог или дис-
куссию, умение реагировать на реплики 
собеседника, воспринимать, перерабаты-
вать и порождать информацию в ходе ее 
обмена, развивать тему беседы с помощью 
вопросов, уточнений, выражения согла-
сия/несогласия, одобрения/неодобрения, 
предложения, совета и пр. 

Устное и письменное общение меди-
цинских специалистов в основном прохо-
дит в форме диалога, и ведение инфор-
мационного, проблемного или научного 
диалогов на иностранном языке предпо-
лагает высокий уровень владения им [10]. 

Социокультурный компонент ИПКК 
медицинских специалистов включает 
знания об особенностях системы здраво-
охранения в России и за рубежом, о раз-
личных типах медицинских учреждений, 
статусе врача и медицинской сестры в 
разных странах, различиях в проведении 
научно-исследовательской работы, орга-
низации лекций и дискуссий, а также 
традициях, обычаях, культуре других 
стран в целом.  

Медицинским специалистам следует 
понимать, что объемы значений понятий 
staff nurse (штатная медсестра), registered 
nurse (дипломированная медсестра), charge 
nurse (старшая медсестра), practice nurse 
(практикующая медсестра), scrub nurse 
(операционная медсестра) в английском и 
русском языках не всегда совпадают, так 
как в разных странах медсестры выполня-
ют разные функции и имеют различное 
образование и статус. В разных странах 
отличаются также образование, функции и 
обязанности таких медицинских специали-
стов, как врач общей практики [general 
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practitioner], физиотерапевт [physical thera-
pist], трудотерапевт [occupational therapist], 
эрготерапевт [ergotherapist], социальный 
работник [social worker], парамедик, спаса-
тель [paramedic] и др.  

Социальный компонент ИПКК ме-
дицинских специалистов включает спо-
собность и желание общаться с предста-
вителями других культур, умение уста-
навливать и поддерживать международ-
ные контакты, строить межличностные 
взаимоотношения с зарубежными колле-
гами. Умение общаться и хорошие меж-
личностные взаимоотношения являются 
залогом успешной международной про-
фессиональной и научной деятельности. 

Для установления и поддержания ус-
пешных взаимоотношений с зарубежны-
ми коллегами Sylee Gore и David Gordon 
Smith считают необходимым тренировать 
определенные техники и стратегии веде-
ния беседы [conversational techniques and 
strategies], а также «мягкие (или жела-
тельные) навыки» [soft skills] – навыки ис-
пользования определенных фраз, необхо-
димых в той или иной социокультурной 
ситуации [11].  

Личностный компонент ИПКК ме-
дицинских работников включает особые 
личностно-профессиональные качества, 
необходимые медицинским работникам в 
международной коммуникативной дея-
тельности, такие как активность, креа-
тивность, критическое мышление, уве-
ренность, ответственность, рефлексив-
ность, а также эмоции и речевое поведе-
ние – стиль и манеру общения, выступле-
ния перед аудиторией, представления ре-
зультатов своих научных достижений. 

Исследователи подчеркивают, что 
кризис дегуманизации образования в 
XXI в. должен быть преодолен посредст-
вом формирования качественно новой 
личности специалиста, неотъемлемыми 
качествами которой должны стать само-
организованность, высокий интеллект, 
профессиональная мобильность, ответст-
венность за последствия своей деятельно-
сти, стремление к саморазвитию, творче-
ская интуиция, экологическая воспитан-
ность, чувство долга перед своим народом 
и человечеством [12–14]. 

Итак, все компоненты ИПКК равно-
значны и требуют гармоничного разви-
тия. Не следует сводить цель совершенст-
вования ИПКК медицинских специали-
стов только к развитию ее лингвистиче-
ского компонента, игнорируя дискурсив-
ный, социокультурный, социальный и 
личностный компоненты. Совершенство-
вание личности учащегося, раскрытие его 

творческого потенциала, обогащение его 
общей культуры и культуры общения спо-
собствуют более эффективному, успеш-
ному и полноценному взаимодействию с 
зарубежными специалистами в профес-
сиональной и научной сфере. 
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КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ ВЕЩЕСТВЕННОЙ 
И ОЦЕНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(на примере номинаций писателя в немецких 
газетно-журнальных текстах) 

Рассматриваются атрибутивные характеристики, сопровождающие в немецких га-
зетно-журнальных текстах одну из групп антропонимов – номинации писателей. 
Определяется, какой тип информации способен передавать данные характеристики, 
как они сочетаются с функциями самих атрибутов, а также с основными функциями 
газетно-публицистического стиля. 
 
Ключевые слова: атрибутивные характеристики, газетно-журнальные тексты, веще-
ственная и оценочная информация, газетно-публицистический стиль. 

  
Как известно, основными функциями газетно-публицистического 

стиля являются информационная и побудительная, т. е. цель сообще-
ний, публикуемых в периодических печатных изданиях, – проинфор-
мировать читателя о чем-либо и одновременно повлиять на него, сфор-
мировать его мнение или даже побудить к каким-либо действиям [1]. 

Для достижения этой цели  журналисты часто используют атри-
бутивные характеристики антропонимов (в нашем случае того или
иного писателя), так как именно они позволяют передать веществен-
ную информацию о данном лице, выразить не только общепринятое в 
данном социуме мнение о нем, но и свое личное отношение к нему. 

Под атрибутом в статье понимается словоформа с признаковым
значением, посредством которой реализуются атрибутивные отноше-
ния между наименованием субстанции и признаком, который мыс-
лится в неразрывном единстве со своим носителем [2]. Посредством
атрибута можно сообщить практически о любом свойстве объекта.
Атрибутивные конструкции могут передавать самый широкий спектр
семантических отношений: спецификацию на основании внешней и
возрастной характеристики, происхождения, социально-статусной 
характеристики, характерологических свойств и качеств, отношения 
принадлежности и владения, субъектно-объектные отношения, коли-
чественные и т. д. [3]. Обозначение атрибутами свойств, качеств и
признаков объектов определяет их функциональные характеристики.
Не указывая на референт непосредственно, атрибуты, тем не менее,
способствуют его идентификации, указывая на конкретные признаки
и характеристики референта и давая ему оценку [4]. 

Использование атрибутов определяется коммуникативными по-
требностями, которые отражаются в том числе и в принадлежности
текста к определенному регистру речи или функциональному стилю. 
Именно поэтому изучение конкретного использования атрибутов свя-
зано с исследованием соответствующих текстов. Количественная и 
качественная концентрация атрибутов может даже служить одним из
тексторазличительных показателей [5]. 

Что касается текстовых функций атрибутов, то они должны опре-
деляться в соответствии с типом текста, а также их отнесенностью к
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коммуникативно-тематической перспек-
тиве текста. Различают три основных ви-
да этих функций: выделительно-интро-
дуктивные, собственно-информационные 
и актуализирующие [6]. 

Анализ атрибутивных характеристик 
номинаций писателей в немецких газет-
но-журнальных текстах показал, что они 
в целом могут передавать либо вещест-
венную, либо оценочную информацию об 
описываемых лицах. В первом случае они 
сообщают, например, о происхождении, 
возрасте, внешности писателя, а во вто-
ром – служат средствами передачи отно-
шения автора к тому или иному писате-
лю, оценивая значение его творчества, 
степень известности, популярность его 
произведений и т. д. 

Так, атрибутивные конструкции мо-
гут характеризовать писателя с точки зре-
ния его происхождения и национальности 
(часто для этого используется имя прила-
гательное, согласованное со следующим за 
ним именем собственным или нарица-
тельным, выступающим в качестве номи-
нации писателя): 

„Im vergangenen Jahr war der öster-
reichische Autor Walter Kappacher geehrt 
worden“ [7]. 

В данном примере с помощью атри-
бута österreichisch, выраженного отно-
сительным прилагательным, сообщается о 
национальности писателя. Данный атри-
бут выполняет выделительно-интродук-
тивную функцию, представляя нам авст-
рийского писателя Вальтера Клаппахера. 
Естественно, что одна из первых важ-
нейших характеристик, о которой автор 
статьи считает необходимым сообщить 
читателям, – это национальность писате-
ля, получившего литературную премию. 

Атрибутивные характеристики часто 
сообщают нам также о возрасте писателя: 

«Der 57-jährige Berliner Autor habe in 
einem Romanwerk „von epischer Fülle und 
sinnlicher Anschaulichkeit ein eindringli-
ches, oft verstörend suggestives Panorama 
der deutschen Geschichte im 20. Jahrhun-
dert entfaltet“, teilte die Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung am Freitag in 
Darmstadt in ihrer Begründung mit» [8]. 

В данном примере атрибуты 57-jährig 
и Berliner характеризуют писателя Рай-
нхарда Йиргля с точки зрения его возраста 
и происхождения. Подобные атрибуты 
часто используются в контактной позиции 
(особенно в начале статьи), что помогает в 
сжатом виде передать больший объем ин-
формации о писателе. Интересно, что в 
таком компактном виде передаются, как 
правило, достаточно тривиальные, но не-
обходимые сведения об авторах. В тексте 

данные атрибуты выполняют собственно-
информационную функцию. 

Атрибуты часто могут характеризо-
вать писателя с точки зрения его дейст-
вий или состояний. Для этого в роли ат-
рибутов используются в основном при-
частия I или II. В силу своей частеречной 
принадлежности они позволяют парал-
лельно к основной предикативной линии 
предложения указать на некоторые дру-
гие события из биографии того или иного 
писателя: 

„Der berührendste Text erhielt am Ende 
den Preis: Jens Petersen, aus Pinneberg 
bei Hamburg stammender und in Zürich 
lebender Arzt und Schriftsteller, hat am 
Sonntag in Klagenfurt den 33. Ingeborg-
Bachmann-Preis gewonnen“ [9]. 

В приведенном примере оба причас-
тия I stammender и lebender позволяют 
ввести дополнительную информацию о 
писателе Йенсе Петерсене, а именно со-
общить о том, где он родился и живет. 
При этом читатель, получив эту дополни-
тельную к основному для данного пред-
ложения информацию, может сосредото-
читься на изображении главного события 
– вручении премии. Данные атрибуты 
выполняют выделительно-интродуктив-
ную текстовую функцию, так как это 
первичное упоминание о писателе в ста-
тье: с помощью данных атрибутов автор 
представляет нам писателя. 

Наконец, атрибуты, передавая веще-
ственную информацию, могут сообщать о 
некоторых обстоятельствах из жизни пи-
сателя: 

„Er schrieb und schrieb, blieb aber in 
der DDR ein Schriftsteller ohne Verlag, 
aber mit voller Schublade“ [10]. 

В данном примере речь вновь идет о 
писателе Райнхарде Йиргле. Благодаря 
несогласованным атрибутам, выражен-
ным предложными субстантивными груп-
пами ohne Verlag, mit voller Schublade, 
читатель узнает некоторые подробности 
из жизни этого писателя в ГДР, поэтому 
данные атрибуты выполняют собственно-
информационную функцию. 

Атрибуты, характеризуя лицо, спо-
собны передавать не только веществен-
ную, но и оценочную информацию: 

„Ich glaube Daniel Kehlmann, denn er 
bewundert auch Max Goldt, den besten 
Prosa-Autor meiner Generation“ [11].  

В приведенном примере мы имеем де-
ло с номинацией писателя, снабженной 
двумя атрибутами – der beste Prosa-Autor 
meiner Generation. Один из атрибутов, 
выраженный прилагательным в превос-
ходной степени, передает мнение автора 
статьи о писателе и характеризует высо-
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кую степень качества его произведений. С 
помощью второго несогласованного атри-
бута высказанная оценка суживается за 
счет указания на определенную возрас-
тную группу читателей, солидарную с 
мнением автора статьи. Функцию первого 
атрибута можно определить как актуали-
зирующую, так как он в данном случае 
выступает номинативно и повторяет то, 
что уже было ранее известно реципиенту. 
Его функция в данном случае заключается 
в том, чтобы выделить тематическую на-
правленность дальнейшего повествования. 
Как видно из приведенного примера, оце-
ночная и вещественная информации час-
то соотносятся с одним и тем же опреде-
ляемым словом. 

„Das über den kältesten, unerschro-
ckensten, komischsten Psychologen der 
Literaturgeschichte!“ [12]. 

Эта субъективная оценочная номина-
ция относится к Марселю Прусту, цепочка 
согласованных атрибутов в препозиции 
(имена прилагательные в превосходной сте-
пени) позволяет дать многогранную харак-
теристику данного писателя. Они характе-
ризуют его с точки зрения и его личностных 
свойств, и его индивидуального стиля, пе-
редавая таким образом субъективное мне-
ние автора о нем. Они выполняют в данном 
случае актуализирующую функцию и ме-
няют «качество» того лица, о котором идет 
речь в данной статье. Следующий за опре-
деляемым словом несогласованный атрибут 
в постпозиции подчеркивает глобальный 
характер данной М. Прусту оценочной ха-
рактеристики. При этом очевиден тот факт, 
что в коммуникативно-прагматическом ас-
пекте роль оценочной характеристики ока-
зывается более значимой. 

„Man muss nur einmal in einer Veran-
staltung gewesen sein, in der Günter Grass 
oder Martin Walser – beide sind glänzende 
Vorleser – ihr Publikum in den Bann schla-
gen, um zu ahnen, wie wenig der kunst-
fromme, vom Geniekult genährte Satz "Der 
Dichter hat immer recht" in Deutschland an 
Geltung verloren hat“ [13]. 

Актуализирующий атрибут glänzende, 
выраженный причастием I, относится од-
новременно к двум писателям – Гюнтеру 
Грассу и Мартину Вальзеру. Он характе-
ризует их по профессиональным качест-
вам и передает оценку автора статьи, ба-
зирующуюся на мнении той части социу-
ма, которая является почитателями дан-
ных авторов и посещает встречи с ними. 

Проделанный анализ позволил проде-
монстрировать, что атрибуты активно ис-
пользуются авторами газетно-публицисти-
ческих текстов, посвященных творчеству 
писателей, чтобы передать о них самый 

широкий спектр вещественной или оце-
ночной информации. Вид передаваемой 
информации во многом зависит от лекси-
ческой семантики конкретных лексем, ис-
пользуемых в роли атрибутов. При этом ат-
рибуты, передающие вещественную ин-
формацию, выполняют в тексте, как пра-
вило, собственно-информационную или 
выделительно-интродуктивную функции. 
Атрибуты же, передающие оценочную ин-
формацию, используются в актуализирую-
щей функции. Сообщаемые посредством 
атрибутов виды информации и выполняе-
мые ими текстовые функции перекликают-
ся с ведущими функциями газетно-публи-
цистического стиля, к которому относится 
анализируемый тип текста, – информаци-
онной и побудительной. Несмотря на то, 
что атрибуты, передающие самые разнооб-
разные виды информации, могут соотно-
ситься с одним и тем же определяемым 
словом, читатель без труда способен деко-
дировать посылаемые ему на основе вклю-
ченных в текст атрибутов авторские уста-
новки. В результате анализа было установ-
лено, что при взаимодействии оценочной и 
вещественной информации, сопровож-
дающих одну и ту же антропонимическую 
номинацию, первая несет на себе более ве-
сомую коммуникативную нагрузку. 
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 ТИПОЛОГИЯ МИФОЛОГЕМ 
В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Рассматривается понятие мифологемы, ее определение и типология. В результате 
анализа текстов американских авторов представляется возможным дополнить суще-
ствующую классификацию мифологем, выделив в отдельный класс мифологему-
ситуацию. Языковой репрезентацией мифологемы-ситуации является устойчивое 
словосочетание, входящее в когнитивную базу среднего представителя лингвокуль-
туры и ассоциируемое им с данной ситуацией. 
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ситуация, дискурс, когнитивная база, прецедентный феномен. 

  
Термин «мифологема» в последнее время часто используется в

трудах по лингвистике, культурологии, лингвокультурологии, полито-
логии. К сожалению, понятие, выражаемое данным термином, суще-
ственно различается у разных авторов. Соответственно, определения 
мифологемы и ее классификации характеризуются значительными
отличиями в научных работах. Так как всех исследователей, зани-
мающихся этой проблемой, объединяет тот факт, что они понимают 
под мифологемой часть мифа, то в основном расхождения в трактов-
ке мифологемы определяются неоднозначностью понятия «миф». В 
современных исследованиях можно выделить следующие направления
толкования данного понятия. В традиционном понимании миф – это 
возникающее на ранних этапах повествование, в котором явление 
природы или культуры предстает в одухотворенной и олицетворенной
форме. В более поздней трактовке, характерной для трудов по куль-
турологии, это исторически обусловленная разновидность обществен-
ного сознания. В новейших исследованиях под мифом подразумева-
ется некритически воспринятое воззрение [1]. Миф в политическом
дискурсе большинство современных исследователей трактует как 
принимаемые на веру определенные стереотипы массового сознания
[2]. Последнее понимание мифа представляется наиболее актуальным 
для лингвокультурологического изучения проблемы, так как стереоти-
пы признаются всеми исследователями как один из предметов лин-
гвокультурологии. В связи с тем, что анализ стереотипа позволяет вы-
делить признаки и атрибуты, формирующие структуру последнего, 
которые устойчиво ассоциируются с данным стереотипом, можно ут-
верждать, что структуру мифа образуют компоненты, устойчиво ас-
социирующиеся с мифом и являющиеся его структурными элемента-
ми. Такие компоненты и следует считать мифологемами. 

Тем не менее в работах по лингвокультурологии, признающих ми-
фологему компонентом мифа, можно выделить существенные ограни-
чения, которые значительно сужают определение мифологемы и, сле-
довательно, исключают из их числа те элементы мифа, которые могут
быть с полным правом отнесены к мифологемам. 

Так, В.А. Маслова считает, что мифологема представляет собой
важный для мифа персонаж или ситуацию, как бы «главного героя»,
который может переходить из мифа в миф [3]. Во-первых, структура 
мифа формируется всеми компонентами, входящими в миф. Все эле-
менты мифа являются важными для его существования в националь-
ной когнитивной базе, если этот миф относится к национальным ми-
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фам, или для существования мифа в ког-
нитивных базах разных наций, если миф 
относится к кросскультурным мифам. Во-
вторых, структуру мифа образуют не 
только персонажи или ситуации, но и 
предметы, с которыми эти ситуации свя-
заны: золотое руно, ящик Пандоры и дру-
гие. Кроме того, частью более крупного 
мифа могут быть тексты, которые в таком 
случае можно считать мифологемами-
текстами. Определение В.А. Масловой су-
жает возможную классификацию мифоло-
гем. Если исходить из ее определения, то 
возможно выделить только два вида мифо-
логем: мифологемы-персонажи и мифоло-
гемы-ситуации, что представляется недос-
таточным для анализа и описания мифов 
лингвокультуры. 

Е.И. Шейгал к числу параметров 
структурирования корпуса политических 
мифологем относит характер референ-
ции, аксиологическую направленность, 
временную отнесенность, базовую семио-
тическую функцию и языковой статус 
(тип вербальной единицы – мифоносите-
ля) [4]. Последний является основным, так 
как любой миф существует в языковой 
форме. Для лингвокультурологического 
исследования особое значение имеет ана-
лиз языковых единиц, поэтому предлага-
ется более подробно рассмотреть ее типо-
логию мифологем по языковому статусу. 
Согласно концепции Е.И. Шейгал, языко-
вая репрезентация мифа имеет статус 
прецедентного феномена. Как следствие, 
она выделяет типы мифологемы по соот-
ношению с классификацией прецедент-
ных феноменов, предложенной В.В. Крас-
ных. Е.И. Шейгал выделяет три типа: ми-
фологему-текст, мифологему-высказыва-
ние и мифологему-антропоним [5].  

Согласно трактовке Е.И. Шейгал, ми-
фологема-текст – это прецедентный текст, 
представляющий собой историографию 
политического движения или легенду по-
литического деятеля [6]. Применительно к 
мифологемам, не относящимся собствен-
но к политическому дискурсу, понятие 
мифологемы-текста можно расширить и 
определить как текст, известный средне-
му представителю лингвокультуры, со-
держание или само существование кото-
рого не соответствует научным (например, 
историческим) данным. Так, к мифологе-
мам-текстам можно отнести книгу тайн 
(Book of Secrets), хранящуюся якобы у пре-
зидента США, фигурирующую в амери-
канском фильме «The National Treasure: 
Book of Secrets (Сокровище нации: книга 
тайн)». Считается, что книга тайн пишется 
президентами США и только для прези-
дентов. В ней находится информация о 
величайших тайнах Америки, таких как 

убийство Дж.Ф. Кеннеди, хотя ее сущест-
вование официально отрицается.  

По мнению Е.И. Шейгал, содержание 
мифологемы-высказывания составляет 
миф-пропозиция, который представляет 
собой суждение-констатацию ложного 
или неверифицируемого мнения [7]. Ана-
лиз происхождения прецедентных выска-
зываний, входящих в когнитивную базу 
среднего носителя американской культуры, 
позволяет расширить понятие мифологе-
мы-высказывания. Например, средний но-
ситель американской лингвокультуры счи-
тает, что фразу «If this be treason, make the 
most of it» произнес известный участник 
борьбы за независимость Америки Патрик 
Генри. Но нет никаких исторических дан-
ных, подтверждающих это. Это высказы-
вание впервые появилось в связи с именем 
Генри в его биографии, которая была напи-
сана через 17 лет после его смерти челове-
ком, никогда с ним не встречавшимся. Бо-
лее того, воспоминания его авторитетных 
современников (таких, как Томас Джефер-
сон) свидетельствуют о том, что он был пло-
хим оратором [8]. Также не имеется факти-
ческих данных, подтверждающих принад-
лежность Генри другой широко известной 
фразы, которая приписывается ему: «I 
know not what course others may take; but 
as for me, give me liberty or give me death». 
Таким образом, мифологема-высказывание 
по отношению к прецедентному высказы-
ванию представляет собой либо отдельную 
фразу, не входящую в состав более крупно-
го текста и имеющую самостоятельный ха-
рактер, либо часть текста, состоящую из 
нескольких предложений или одного пред-
ложения, которая может иметь или не 
иметь предикативный характер, если ее 
происхождение не подтверждается факта-
ми, а денотат носит фантомный характер.  

Третий тип мифологем, выделяемый 
Е.И. Шейгал, определяется ею как мифо-
логема-антропоним. В классификации 
В.В. Красных этому типу соответствует 
прецедентное имя, под которым она по-
нимает индивидуальное имя, связанное с 
широко известным текстом или с преце-
дентной ситуацией [9]. Класс имен не ог-
раничивается антропонимами. К мифоло-
гемам могут относиться и топонимы. Ми-
фологема Camelot (Камелот), которую в 
своей работе приводит в качестве приме-
ра Е.И. Шейгал [10], восходит к названию 
столицы короля Артура и его благородных 
рыцарей, содержит идеализацию прези-
дентства Дж.Ф. Кеннеди, романтический 
миф о минувшей эпохе аристократизма и 
элегантности, уподобляя Камелоту Ва-
шингтон и особенно Белый дом эпохи 
правления Кеннеди. По сути своей эта 
мифологема является топонимом. Другим 
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топонимом, который можно отнести к 
мифологемам, является так называемый 
Плимутский камень (Plymouth Rock). Со-
гласно убеждениям средних американцев, 
именно на этот камень, который ныне 
почитается в США как национальная свя-
тыня, высадились первые переселенцы-
англичане (Pilgrims), прибывшие в Аме-
рику на корабле «Mayflower» в 1620 г. [11]. 
Однако в сохранившихся письмах и до-
кументах того периода нет никаких упо-
минаний об этом камне. Впервые этот 
топоним появляется в документах только 
в 1715 г. Прочно ассоциироваться в соз-
нании американцев с высадкой пилигри-
мов он стал только после опубликования в 
1826 г. поэмы британской поэтессы 
Ф.Д. Хеманс (F.D. Hemans), посвященной 
этому событию. Сама Хеманс, проживав-
шая в Уэльсе, узнала о высадке пилигри-
мов случайно из небольшой статьи двух-
летней давности, описывающей празд-
нование Дня основателей в бостонской 
газете, в которую владелец бакалейной 
лавки завернул ее покупки [12]. Все исто-
рические данные свидетельствуют о несо-
ответствии реального топонима мифиче-
скому характеру истории, входящей в 
когнитивную базу среднего американца и 
образующей вместе с другими мифологе-
мами миф об основании нации. Следова-
тельно, данный топоним является элемен-
том мифа, т. е. мифологемой. Таким об-
разом, этот тип мифологем при рассмот-
рении американской лингвокультуры 
представляется возможным определить 
как мифологему-имя. В рамках этого ти-
па мифологем возможно выделить две ос-
новные разновидности: мифологему-
антропоним и мифологему-топоним. 

Хотя Е.И. Шейгал основывается в сво-
ей типологии мифологем на классифика-
ции прецедентных феноменов В.В. Крас-
ных, она не выделяет четвертый тип ми-
фологем, соответствующий прецедентной 
ситуации. Анализ текстов, относящихся к 
американской лингвокультуре, показыва-
ет, что существует большое количество 
примеров, доказывающих существование 
особого вида мифологем, не рассматри-
ваемого Е.И. Шейгал. Этот тип можно оп-
ределить как мифологему-ситуацию. Пре-
цедентная ситуация – это некая идеаль-
ная ситуация, когда-либо бывшая в ре-
альной действительности либо описанная 
в литературных произведениях, относя-
щихся к мировой или национальной клас-
сической литературе. Инвариант воспри-
ятия прецедентной ситуации аккумулиру-
ет не только знания о данной конкретной 
ситуации, но и весь предшествующий 
опыт национального лингвокультурного 
сообщества, представленный в виде уже 

существующих знаний и системы оценок. 
Д.Б. Гудков показал, что механизмом та-
кой обработки является некий националь-
но-детерминированный алгоритм, позво-
ляющий выделить существенные/несу-
щественные элементы, которые оценива-
ются по шкалам «плюс/минус», «верх/низ» 
[13]. В результате этой обработки и появ-
ляются мифологемы-ситуации. Соответст-
венно, мифологему-ситуацию можно оп-
ределить как ситуацию, не имевшую место 
в реальной действительности, или как ре-
альную ситуацию, представление которой 
в когнитивной базе носителей лингвокуль-
туры отличается по каким-либо парамет-
рам от реальной ситуации, не соответствуя 
научным (например, историческим) дан-
ным. Так, один из эпизодов войны за неза-
висимость носит название «Battle of Bunker 
Hill» (битва при Банкер Хилл), но фактиче-
ски это сражение произошло в другом мес-
те – Breed’s Hill. Таким образом, хотя сред-
ний носитель американской культуры по-
лагает, что сражение произошло при 
Bunker Hill, согласно историческим дан-
ным, оно имело место при Breed’s Hill [14]. 
Следовательно, данный пример можно от-
нести к мифологемам-ситуациям.  

Очень часто в американской лингво-
культуре аксиологический аспект ситуа-
ции не соответствует оценкам историков. 
Например, ситуация «Custer’s Last Stand 
(Последний рубеж Кастера)» относится к 
периоду военных действий американских 
войск против индейцев в XIX в. Название 
данной ситуации относится к военной 
экспедиции Кастера, когда он во главе 
сравнительно небольшого отряда амери-
канских войск приблизился к лагерю ин-
дейцев и, нарушив инструкции, немед-
ленно ввязался в бой. В индейском лагере 
находились несколько тысяч воинов. От-
ряд Кастера был полностью уничтожен, 
сам Кастер убит [15]. Хотя экспедиция 
носила агрессивный и авантюрный ха-
рактер, а индейцы защищали свои земли, 
американская пропаганда сделала из по-
гибшего генерала Кастера героя. Ситуа-
ция «Custer’s Last Stand» вошла в когни-
тивную базу среднего американца как 
пример героизма и стойкости. Например, 
в романе П.Дж. Вудхауза содержится сле-
дующий эпизод. «Speech failed Lord 
Tilbury. He jerked his thumb doorwards. 
And such was the magic of his personality 
that Monty found himself a moment later 
with his fingers on the handle. Its cold 
hardness seemed to wake him from a 
trance. He halted, making a sort of Custer’s 
Last Stand» [16]. Национально-детермини-
рованный алгоритм, описанный Д.Б. Гуд-
ковым, выделил существенные элементы 
оценки данной ситуации. Попытка моло-
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дого человека задержаться в кабинете 
увольняющего его владельца концерна 
характеризуется через апелляцию к ми-
нимизированным национально-детерми-
нированным знаниям и представлениям о 
данной ситуации, представляя его пове-
дение героическим и стойким. Мы видим, 
что оценочный параметр ситуации, запе-
чатленный в когнитивной базе, не соот-
ветствует реальному характеру событий. 
Следовательно, мы можем отнести дан-
ную ситуацию к мифологемам. 

Наконец, сама ситуация, входящая в 
когнитивную базу среднего американца и 
являющаяся частью лингвокультуры, может 
не находить фактического подтверждения. 
Хотя средний носитель лингвокультуры счи-
тает ситуацию действительно имевшей ме-
сто, нет никаких данных, подтверждающих 
это. Более того, могут существовать факты, 
позволяющие поставить под сомнение ре-
альность всей ситуации в целом. 

Например, по данным словаря куль-
турной грамотности американского ис-
следователя Э. Хирша, в когнитивную ба-
зу среднего американца входят два наи-
более известных предания о первом пре-
зиденте США Джордже Вашингтоне [17]. 
В одном из эпизодов прославляется его 
честность, присущая ему с молодости. 
Юный Джордж Вашингтон срубил пода-
ренным ему топориком любимую вишню 
своего отца, но нашел в себе мужество 
признаться ему в своем проступке. «I can’t 
tell a lie, Pa; you know I can’t tell a lie. I did 
cut it with my hatchet» [18]. Этот эпизод 
впервые был описан в биографии 
Дж. Вашингтона, опубликованной в 
1806 г. Книга была написана Мейсоном 
Вимсом, который на титульном листе 
представлял себя как «Rector of Mount-
Vernon Parish» (настоятель прихода Ма-
унт-Вернон) [19]. Маунт-Вернон – назва-
ние родового поместья семьи Дж. Ва-
шингтона. Соответственно, подразумева-
лось, что настоятель этого прихода – тот 
человек, рассказам которого о Вашингто-
не следует доверять. Но Мейсон Вимс ни-
когда не был его настоятелем, потому что 
такого прихода не существовало [20]. 
Фактические данные позволяют поста-
вить под сомнение данную ситуацию в 
целом и отнести ее к мифологемам. 

Таким образом, мифологемы-ситуа-
ции обладают отличительным признаком 
мифологем, выделяемым Е.И. Шейгал, – 
фантомным денотатом, либо несущест-
вующим, либо настолько неясным и раз-
мытым, оторванным от реальной дейст-
вительности, что это создает простор для 
работы ложного сознания [21]. С другими 
типами мифологем мифологемы-ситуации 
объединяет и наличие у них названия – 

устойчивого сочетания языковых единиц, 
являющихся репрезентацией данной ми-
фологемы-ситуации, которая выступает в 
качестве формы хранения мифологемы в 
когнитивной базе представителей лингво-
культуры. Например, легендарное собы-
тие, ознаменовавшее начало Американ-
ской революции, было воспето Г. Лонг-
фелло в балладе «Paul Revere’s Ride (Скач-
ка Пола Ревира)» [22]. Под этим названи-
ем (или его устойчивым вариантом 
Midnight Ride) данная ситуация хранится 
в когнитивной базе носителей американ-
ской лингвокультуры. К мифологемам-
ситуациям ее можно отнести на том осно-
вании, что под влиянием баллады Г. Лонг-
фелло, которую изучают в американских 
школах, средний носитель американской 
лингвокультуры полагает, что Пол Ревир 
добрался до Конкорда, хотя он был аре-
стован по дороге туда [23]. Примерами 
языковой репрезентации мифологемы-
ситуации могут служить такие сочетания 
слов, как Custer’s Last Stand, Battle of 
Bunker Hill, Washington and the Cherry 
Tree, Midnight Ride, the Rosetta Stone.  

Таким образом, существующую типо-
логию мифологем можно с полным осно-
ванием дополнить классом мифологем-
ситуаций.  

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Гуревич П. С. Мифология наших дней // Сво-
бодная мысль. 1992. № 11. С. 43. 

[2] Шейгал Е. И. Семиотика политического дис-
курса. М. : Гнозис, 2004. С. 134. 

[3] Маслова В. А. Лингвокультурология : учебное 
пособие. 3-е изд. М. : Академия, 2007. С. 38.  

[4] Шейгал Е. И. Указ. соч. С. 145. 
[5] Там же. С. 141–144. 
[6] Там же. С. 141. 
[7] Там же. С. 142. 
[8] Bryson B. Made in America: an informal history of 

the English language in the United States. N.Y. : 
Perennial, 1996. Р. 32. 

[9] Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или 
реальность. М. : Гнозис, 2003. С. 197. 

[10] Шейгал Е. И. Указ. соч. С. 153. 
[11] Американа: англо-русский лингвострановедче-

ский словарь. Смоленск : Полиграмма, 1996. 
1185 с.  

[12] Bryson B. Made in America... P. 1. 
[13] Гудков Д. Б., Красных В. В., Захаренко И. В., 

Багаева Д. В. Некоторые особенности функ-
ционирования прецедентных высказываний // 
Вестник МГУ. Серия 9: Филология. 1997. № 4. 
С. 111–114. 

[14] Bryson B. Made in America... Р. 30. 
[15] Американа... С. 297. 
[16] Wodehouse P. G. Heavy Weather: 7 Heavy Weather. 

Harmondsworth : Penguin Books, 1978. Р. 7. 
[17] Шейгал Е. И. Указ.соч. С. 141. 
[18] Bryson B. Made in America... Р. 61. 
[19] Ibid. 
[20] Ibid. 
[21] Шейгал Е. И. Указ. соч. С. 140. 
[22] Американа... С. 667. 
[23] Bryson B. Made in America... Р. 33. 



ФИЛОЛОГИЯ 

 

Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 1. С. 155–158. 

УДК 802.879 

Н.Н. Петрова 

 К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ 
ЗВУКОСИМВОЛИЗМА  
(на материале текста песни “People are strange” 
группы “The Doors”) 

Предпринята попытка анализа поэтического текста с точки зрения звукосимволиз-
ма. В качестве материала для исследования выбран один из текстов Дж. Моррисона. 
Затронуты вопросы семантической значимости звуков (гласных и согласных) как в
отдельности, так и во взаимодействии друг с другом («аллитерация»).  
 
Ключевые слова: звукосимволизм, фоносемантика, значение фонемы, артикулятор-
ный признак. 

  
Одной из новых для ХХ столетия проблем фонетики стала пробле-

ма звукосимволизма, то есть вопрос о том, может ли звук непосредст-
венно, минуя лексическую семантику, выражать какое-то значение, и 
если да, то какое именно. Первыми попытались показать семантиче-
ские возможности звука как такового поэты-футуристы, теоретиче-
ская же разработка проблем звукового символизма, обозначаемого
также термином «фоносемантика», началась во второй половине ХХ в. 

Современное языкознание уже считает звукосимволизм одним из
универсальных лингвистических явлений, которое соединяет осново-
полагающие сферы языковой действительности. Признание того, что
в основе происхождения языка лежит именно звукоизобразитель-
ность, позволяет науке объяснить механизмы эволюции единого пра-
языка во множество современных языков. 

Основоположник фоносемантики в России С.В. Воронин подчерки-
вал, что «звукоизобразительными являются не только те слова, которые 
ощущаются современными носителями языка как обладающие фоне-
тически мотивированной связью “между звуком и значением”, но и все 
те слова, в которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась за-
темненной, ослабленной и даже на первый взгляд полностью утрачен-
ной, но в которых с помощью этимологического анализа (подкреплен-
ного “внешними” данными типологии) эта связь выявляется…» [1]. 

Соответственно, возникает и вопрос о терминологии этого науч-
ного направления. Многообразие реально произносимых звуков раз-
личных языков необходимо было как-то сгруппировать в их отноше-
нии к выражаемой ими семантике, если таковая обнаруживалась. В
результате предшествующих многочисленных фонологических иссле-
дований все языковое изобилие фонологической терминологии было 
сведено к компактной типологической классификации, в основе ко-
торой лежат артикуляторные и акустические признаки: способ и ме-
сто артикуляции согласных и ряд и подъем гласных. Артикуляторная
терминология была дополнена и уточнена акустической: многие уче-
ные считают акустическое изучение речи наиболее важным [2]. Одна-
ко артикуляторная терминология в данной статье оказалась более
приемлемой в силу ее большей доступности. 

Такие обобщения чисто внешних признаков звукопроизводства
позволили выявить определенные группы звуков (звуковых архетипов, 
по А.Б. Михалеву) и установить семантические области, которым эти
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звуковые группы принадлежат А.Б. Ми-
халев в своей работе «Фоносемантические 
универсалии» приходит к выводу, что «ис-
следования лексики родственных и не-
родственных языков не оставляют сомне-
ния в определенной корреляции между 
базовыми фонологическими координата-
ми (место, способ, ряд, подъем), являю-
щимися универсальными, и семантиче-
скими категориями, символизируемыми 
по принципу: признак денотата = при-
знак артикуляции > смежные/сходные 
семантические признаки…» [3]. 

Проявления звукосимволизма в поэти-
ческом языке были, как уже сказано, за-
мечены довольно давно. Одним из ярких 
примеров подобных наблюдений являются 
многочисленные исследования «зауми» Ве-
лимира Хлебникова [4]. Р. Якобсон считал, 
что поэзия – не единственная область, где 
ощутим звуковой символизм, но это та об-
ласть, где внутренняя связь между звуча-
нием и значением из скрытой становится 
явной, проявляясь наиболее ощутимо и 
интенсивно [5]. 

Настоящая статья представляет собой 
попытку применения указанного терми-
нологического аппарата для звукосимво-
лического анализа текста одной из песен 
группы Doors “People are strange”: 

1-й куплет 
People are strange 
When you’re a stranger, 
Faces look ugly 
When you’re alone. 
2-й куплет 
Women seem wicked  
When you’re unwanted,  
Streets are uneven 
When you’re down. 
Припев 
When you’re strange 
Faces go out of the rain,  
When you’re strange 
No one remembers your name,  
When you’re strange, 
When he’s strange, 
When you’re strange. 

Ниже дана транскрипция, составлен-
ная по варианту исполнения 1967 г. Ана-
лизировались согласные и гласные под 
ударением, последние выделены жирным 
шрифтом: 

[pі:pl Ə streindз I 
 wen ju Ə streindзƏ I 
feisiz luk Λgli I 
wen jur Ə ƏlƏυn II 
 

wimin sim wikid I 
wen juƏ Λwontid I  
stri:ts Ə Λni:vn I 
wen juƏ daun II 

 

wen ju Ə streindз I 
feisiz goƏ aut Əv ðƏ rein I 
wen ju streindз I 
noƏ wƏn rimembƏz jƏ neim I 
wen ju streindз I 
wen hi streindз 
wen ju: Ə streindз II] 

А теперь проанализируем выбор 
ударных гласных с точки зрения их при-
надлежности определенному ряду и уров-
ня подъема. 

В первом куплете из 8 ударных гласных 
6 – переднего ряда [pі:pl, streindз, wen, 
streindзƏ, feisiz, wen vs Λgli, ƏlƏυn], причем 
в первых двух строках использованы глас-
ные только переднего ряда, а в третьей и 
четвертой гласные переднего ряда контра-
стируют с гласными среднего ряда. 

Во втором куплете ритм чередования 
гласных переднего и среднего ряда слегка 
меняется: во-первых, контраст наблюдает-
ся во второй и четвертой строках ([wen – 
Λwontid, wen – daun], а в первой и третьей 
строках рядность гласных не меняется 
[wimin – wikid, stri:ts – Λni:vn], во вторых, 
обе контрастирующие гласные более сдви-
нуты назад, чем в первом куплете, это 
гласные заднего ряда. 

Что касается припева, то из 16 удар-
ных гласных, которые там использованы, 
14 – переднего ряда, а контрастирующие 
гласные:oƏ (четвертая строка) – среднего 
ряда, u: (седьмая строка) – заднего ряда. 

В первом куплете все ударные глас-
ные кроме первого i: характеризуются 
средним подъемом, т. е. являются полуот-
крытыми 

ei 
e ei 
ei Λ i 
e Əυ 

 
Во втором куплете первая и третья 

строки с закрытыми гласными противо-
поставлены второй и четвертой строкам с 
полуоткрытыми гласными: 

I i  
e o 
i: i: 
e au 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в припеве также все ударные глас-
ные, кроме au и u:, имеют среднюю сте-
пень подъёма.  

e                ei 
ei ei 
e eiI 
oƏ    e ei 
e ei 
e ei 
 ei 
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Таким образом, наблюдается интерес-

ная картина употребления ассонантных 
гласных на протяжении всего текста с 
элементами сингармонизма в словах 
women, wicked, remembers. 

В своем эксперименте, который опи-
сан в работе «Об одном исследовании в 
области фонетического символизма», 
Э. Сепир ставил своею целью удостове-
риться в том, что «звучание определенных 
гласных и согласных вызывает ощущение 
большей величины, чем звучание других 
согласных и гласных» [6]. Его результаты 
демонстрируют прямую корреляцию ме-
жду подъемом (степенью раствора) глас-
ного и психологическим ощущением из-
меняющейся величины (чем выше сте-
пень подъема гласного, тем меньше вели-

чина). Таким образом, в анализируемом 
тексте мы наблюдаем назойливо повто-
ряющуюся на фонемном уровне идею 
тесноты, сдавленности и несвободы.  

Что касается согласных фонемы текста, 
в первом куплете используется 29 фонем, 
во втором куплете – 30, в припеве – 45. Со-
гласно трактовкам звукоизображения, 
представленным Шарлем де Бросом и А.Б. 
Михалевым, а также С. Ворониным, наи-
более значимым является употребление 
следующих классов фонем: лабиальных, 
губно-зубных, глухих смычных и сочета-
ний взрывного и фрикативного; носовых 
фонем в целом и фонемы «n» в частности, 
а также велярных фонем [7; 8]. Результа-
ты анализа звукосимволической фонеми-
ки песни представлены в табл. 1–3. 

 
Т а б л и ц а  1  

Анализ согласных фонем 1-го куплета 
Передаваемое значение 

Авторы Отвращение, 
презрение,  

нетерпимость 

Ненависть 
и агрессив-

ность 

Отвраще-
ние 

Презрительно-
уничижи-
тельное  

отношение 

Сомнение 
и расхождение 
во взглядах 

Ш. де Бросс, 
С.В. Воронин 

Лабиальные – 2 
W:  – – – носовые 4 n  

Повседневно-
экспрессив-
ная речь, по 
А.Б. Михалеву 

Губно-зубной f- 

Глухие смычные 
p,p, t,t,k, -, зна-
чение усилено 
употреблением 
двух сочетаний 
st 

4 фонемы n 
-  W,w, k,g – 

 
Т а б л и ц а  2  

Анализ согласных фонем 2-го куплета 
Передаваемое значение 

Авторы Отвращение, 
презрение, 

нетерпимость 

Ненависть 
и агрессив-

ность 

Отвраще-
ние 

Презрительно-
уничижи-
тельное  

отношение 

Сомнение 
и расхождение 
во взглядах 

Ш. де Бросс 
С. Воронин 

Лабиальные – 5 
W – – – 

Носовые 8 n – 
сомнение и 
расхождение во 
взглядах 

Повседневно-
экспрессив-
ная речь по 
А.Б. Михалеву 

Губно-зубной v 

Глухие смычные 
p,p, t,t,t, k, зна-
чение усилено 
употреблением 
сочетания st 

7 фонем n  5 W, k – 

 
Т а б л и ц а  3  

Анализ согласных фонем припева 
Передаваемое значение 

Авторы Отвращение 
презрение,  

нетерпимость 

Ненависть 
и агрессив-

ность 

Отвраще-
ние 

Презрительно-
уничижи-
тельное  

отношение 

Сомнение 
и расхождение 
во взглядах 

Ш. де Бросс 
С. Воронин 

Лабиальные – 6 
W:  – – – носовые 13 n  

Повседневно-
экспрессив-
ная речь по 
А.Б. Михалеву 

Губно-зубной f, v  

Глухие смычные 
6 t, значение 
усилено употреб-
лением двух со-
четаний st 

10 фонем n  6 W, g – 
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Если объединить фонемы, выражаю-

щие отвращение в разных классифика-
циях, то результаты таковы: в первом ку-
плете из 29 фонем 7 выражают отвраще-
ние, 7 – ненависть и агрессивность, 4 – 
презрение, таким образом, 17 фонем име-
ют негативную коннотацию. 

Во втором куплете из 30 фонем 13 
выражают отвращение, 5 – ненависть и 
агрессивность, 6 – презрение, т. е. 24 фо-
немы имеют негативную коннотацию.  

 В припеве 18 фонем из 45 выражают 
отвращение, 11 – ненависть и агрессив-
ность, 7 – презрение, таким образом, 36 
фонем имеют негативную коннотацию. 

Эту картину дополняют и усиливают 
рифмующиеся и создающие аллитерацию 
на протяжении всего текста фонемы N, 
которые в трактовке Ш. де Бросса несут 
значение сомнения.  

When you’re a stranger, 
When you’re alone. 
 

When you’re unwanted,  
When you’re down. 
 

When you’re strange 
No one remembers your name,  
When you’re strange. 

 

В вокализме и консонантизме песни 
нашел отражение тот факт, что ее автор 
пребывал в жесточайшей депрессии на 
момент написания; заметно многократное 
усиление лексических смыслов наложени-
ем смыслов звукосимволических. 

Таким образом, на примере данного 
текста можно еще раз убедиться в том, 
что языковое восприятие не может огра-
ничиваться лишь лексическим уровнем, 
который представляет собой всего лишь 
вершину айсберга – живого и бесконечно-
го человеческого языка.  

Возникает также вопрос, следует ли 
описывать фоносемантику в терминах 
собственно произносительных или же в 
терминах фонологических. Поскольку 

речь идёт о непосредственном воздейст-
вии произношения, то предпочтительнее 
произносительные термины. Но поскольку 
в разных языках одни и те же звуки мо-
гут либо служить аллофонами одной и той 
же фонемы, либо принадлежать разным 
фонемам или даже быть фонологически-
ми нулями (ср. хотя бы нейтральный 
гласный [ə] в английском и в русском 
языках), постольку устраниться от фоно-
логического анализа, по-видимому, и в 
данном случае не представляется воз-
можным. Нельзя уходить и от различия 
позиционных изменений фонем (таких, 
как аканье в русских безударных слогах 
при отсутствии этого явления в англий-
ском или сохранение звонкости конечных 
согласных в английском при их оглуше-
нии в русском). Отнесённость звука к той 
или иной фонеме и позиционные возмож-
ности этой фонемы, по-видимому, также 
не безразличны для звукосимволических 
особенностей текстов на том или ином 
языке и должны быть учтены также и в 
фоносемантической терминологии.  
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 СЕТЕВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

В результате изучения шести сетевых электронных журналов по педагогике полу-
чены их многоаспектные характеристики: дата основания, периодичность, основные
рубрики, характер статей, библиографическая информация, хронологические рамки 
архива, поисковые возможности. Уточнена видовая принадлежность журналов.  
 
Ключевые слова: электронные сетевые журналы, самостоятельные электронные
журналы, аналоги печатных журналов, педагогические журналы.  

  
Десять лет назад составители «Краткого справочника школьного 

библиотекаря», давая характеристику журнальному потоку по педаго-
гике, отметили его особенность в 1990-е гг.: «Увеличение количества 
названий с одновременным резким сокращением их тиражей (а сле-
довательно, и увеличением цены) привело к недоступности большин-
ства педагогических изданий для многих учителей, повлияло на сни-
жение комфортности информационной среды...» [1, с. 110].  

С начала XXI в. структура отраслевых информационных ресурсов
претерпевает существенные изменения. Все более заметное место в 
ней занимают электронные документы, среди которых особая роль 
принадлежит электронным журналам. Они привлекают внимание 
отечественных и иностранных исследователей [2–5]. Появление все 
большего числа электронных журналов, наличие компьютера дома 
и/или на работе обусловливает многоаспектное использование этой
части ресурсов специалистами образовательной сферы. 

В данной статье будут выявлены особенности электронных жур-
налов, определяющие их роль в системе отраслевой документальной
коммуникации. 

Существуют различные определения понятия «электронный журнал». 
Согласно Википедии, «электронный журнал – периодическое ре-

цензируемое издание, электронный аналог печатного журнала, дос-
тупный для просмотра на компьютере. Распространяется через Ин-
тернет или на любых носителях информации (магнитных, оптиче-
ских)» [6]. Здесь не учитываются самостоятельные электронные жур-
налы, а также нерецензируемые издания. Т.Н. Косенко определяет 
электронный журнал как «комплекс научных и технических публика-
ций, распространяемый через глобальную сеть», и указывает, что
«этот способ представления информации позволяет неограниченному
кругу читателей ознакомиться с новейшими научными разработками,
свободно вести дискуссии по опубликованной информации с автора-
ми статей и другими заинтересованными лицами» [7, с. 80–81]. Этот 
же источник содержит важное уточнение: «Термин “электронные
журналы” (electronic journals) обычно используется для обозначения
публикаций, которые сохраняют большинство характеристик печат-
ных изданий, но производятся и распространяются он-лайн» [7, с. 87]. 

В настоящее время мы не располагаем стандартизированным оп-
ределением термина «электронный журнал». ГОСТ 7.83-2001 «Элек-
тронные издания. Основные виды и выходные сведения» включает
определения более общих понятий – «сериальное электронное издание» 
и «периодическое электронное издание» [8, с. 571]. Сравнение их с со-
держанием действовавшего в то время стандарта на традиционные
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издания [9] показало, что ряд определений 
нового официального документа отличает-
ся лишь словом «электронный» («электрон-
ное»). Поступив таким же образом, получа-
ем следующее: электронный журнал – пе-
риодическое электронное журнальное из-
дание, имеющее постоянную рубрикацию 
и содержащее статьи или рефераты по 
различным вопросам и литературно-
художественные произведения. 

При определении состава объекта ис-
следования мы стремились к тому, чтобы 
выборка включала электронные журналы, 
различающиеся по видовой принадлежно-
сти, возрасту, периодичности, наличию 
печатного эквивалента, степени цитиро-
вания. В результате в список вошли три 
аналоговых (А) и три самостоятельных (С) 
журнальных издания. После их названий 
указаны число цитирования, импакт-
фактор и место в рейтинге РИНЦ в 
2010 г.: А – «Вопросы образования» (209; 
0,942; 323), «Высшее образование в Рос-
сии» (1257; 0,506; 53), «Высшее образова-
ние сегодня» (451; импакт-фактор не ука-
зан; 168); С – «Педагогическая наука и об-
разование в России и за рубежом: регио-
нальные, глобальные и информационные 

аспекты» (далее – «Педагогическая наука и 
образование») (в РИНЦ не включен) [10], 
«Полином» (отсутствует), «Эйдос» (число ци-
тирований 393, год не указан) [11]. 

Журнальные комплекты за 2010 г. и 
часть за 2011 г. анализировались по схеме, 
которая объединила аспекты, предложен-
ные для веб-сайтов и традиционных жур-
налов [12; 13]: 1) название журнала; 2) ад-
рес сайта, дата основания; 3) периодич-
ность; 4) объем (количество страниц в но-
мере или публикаций за год); 5) основные 
рубрики; 6) авторы; 7) характер статей; 
8) библиографическая информация; 9) хро-
нологические рамки архива, поиск; 10) уч-
редитель; 11) редколлегия; 12) обратная 
связь с пользователем; 13) регистрация; 
14) условия доступа; 15) вид журнала (а – 
заявлен, б – определен); 16) включение в 
список ВАК. Анализировались сайты жур-
налов, содержание номеров и статей. По-
следнее необходимо для определения жан-
ров публикаций, круга авторов и специ-
фики библиографической информации.  

Основные результаты изучения пред-
ставлены в таблице. Добавим к ней необ-
ходимые разъяснения. 

 
Характеристика электронных сетевых журналов 

1 Вопросы образо-
вания (А) 

Высшее образова-
ние в России (А) 

Высшее образова-
ние сегодня (А) 

Педагогическая 
наука и образова-
ние в России и за 
рубежом: регио-
нальные, гло-
бальные и ин-
формационные 
аспекты (С) 

Полином (С) Эйдос (С) 

2 http://vo.hse.ru 
2004 

http://www.vovr.ru 
1992 

http://www.hetoday. 
org 
2001 

http:rspu.edu.ru/uni
versity/publish/ped
nauka/index.htm 
2002 

http:www.mathedu.
ru/e-journal 
2009 

http:/eidos/ru/journal/ 
1998 

3 4 номера 12 номеров 12 номеров 1–3 номера 4 номера 8 номеров 
4 300–350 с., 

60 стат. 
160–170 с., 
281 стат. 

70–100 с., 
253 стат. 1–4 ст. 110–150 с. ~100 стат. 

5 

– образователь-
ная политика 
– научные и 
практические 
сообщения 
– теоретические 
и прикладные 
исследования 
– практика 
– статистика и 
социология об-
разования 
– дискуссия 
– из истории 
образования 
– размышления 
о... 
– рецензии и 
обзоры  
– работы 
конкурсантов 

– практика модер-
низации 
– интернациона-
лизация образова-
ния 
– на перекрестке 
мнений 
– из жизни вуза 
– обсуждаем про-
блему 
– научный дебют 
– рецензии. Ин-
формация 
– социология об-
разования 
– в помощь соис-
кателю 
– редакционная 
почта 
– юбилей 

– момент истины 
– мировые тенден-
ции 
– императив обра-
зования 
– компетентность 
специалиста 
– кафедра 
– трибуна 
– Pro et kontra 
– своими словами 
– круглый стол 
преподавателей 
– школа истории 
– психолого-педа-
гог. форум 
– университетская 
библиотека 

– теория и прак-
тика педагогиче-
ского науковеде-
ния 
– единое евро-
пейское образо-
вательное про-
странство 
– дистанционное 
образование в 
России и за рубе-
жом 
– педагогический 
менеджмент 
– теория и мето 
ды педагогическо-
го исследования 
– социология 
образования и 
культуры 

– из истории ма-
тематики 
– из истории про-
свещения 
– живая история 
– вокруг матема-
тики 
– учим математи-
ке 
– размышления 
– дискуссия 
– математики-
педагоги 
– события 
– обзор книг, ста-
тей, электронных 
ресурсов 
– информация 

– научные иссле-
дования 
– модернизация 
образования 
–дистанционное 
образование 
– эвристическое 
обучение 
– методика в шко-
ле 
– ученическая 
страница 
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– мастерская 
научных публи-
каций 

– актуальная про-
блема: позиция 
ПГТУ 
– education online 
– страницы истории 
– семинары 
– конференции 

 – педагогика, 
дидактика, лин-
гвокультурология 

  

6 

– доктора и кан-
дидаты наук 
– преподаватели 
вузов 
– аспиранты 
– студенты 
– директора 
школ 
– консультант по 
обр-ю предста-
вительства Все-
мирного банка в 
России и др. 

– академики РАО 
– член-кор. РАО 
– доктора и канди-
даты наук 
– преподаватели 
вузов 
– аспиранты 
– соискатели 
– руковод. учеб. 
завед. и др. 

– Д.А. Медведев 
– В.В. Путин 
– Святейший Пат-
риарх Московский и 
всея Руси Кирилл 
– академики РАО 
– доктора и канди-
даты наук 
– преподаватели 
вузов 
– аспиранты 
– руковод. учеб. 
заведений и др. 

– кандидаты наук 
– преподаватели 
вузов 
– педагоги учреж-
дений дополни-
тельного образо-
вания 

– преподаватели 
вузов, школ, ли-
цеев 
– сотрудники раз-
личных образова-
тельных и других 
центров 

– сотрудники ЦДО 
«Эйдос»,  
– академики 
– член-кор. РАО 
– доктора и канди-
даты наук 
– аспиранты 
– магистранты 
– преподаватели и 
руководители учеб. 
заведений 
– учащиеся и сту-
денты 

7 

– теоретические 
– результаты 
эмпирических 
исследований 
– методические 
– дискуссионные 

– теоретические 
– эксперимен-
тальные 
– опыт работы 

– теоретические 
– опыт работы 
– публицистика 
– информация о 
конференциях и 
т. п. 

– теоретические 
– эксперимен-
тальные 
– научно-практи-
ческие 

– теоретические 
– методические 
– хроникальные 
– мемуары 

– теоретические 
– эксперимен-
тальные 
– опыт работы 
– методические 

8 
– «Рецензии и 
обзоры» 
– пристатейные 
списки 

– Рецензии. Ин-
формация» 
– пристатейные 
списки 

– пристатейные 
списки 

– пристатейные 
списки  

– пристатейные 
списки 
– обзоры 
– рецензии 

– пристатейные 
списки 
– обзоры 
– рецензии 

9 

2004–2010, 2011 
№ 1–3 
– год, номер; 
автор, рубрика. В 
двух последних 
номерах – содер-
жание, аннота-
ции на статьи  

2000–2010, 2011 
№ 1–5 
– год, номер  
№ 6–11  
– содержание 

2006 (№ 5–12); 
2007–2009, 2010 
№ 1–7 
– год, номер 
2010 № 8–10, 
2011 № 1–9 – со-
держание 

2002–2010 
– год, номер  

2009, 2010 № 1 
– год, номер  

1998–2010, 2011 
№ 1–6, 8–9 
– год, номер  
– рубрика 

10 

Национальный 
исследователь-
ский университет 
«Высшая школа 
экономики» 

Министерство 
образования и 
науки РФ 

Издательско-
книготорговый дом 
«Логос» 

НИИ СППО РАО 
совместно с Юж-
ным отделением 
РАО и кафедрой 
управления обра-
зованием РГПУ 

В.М. Бусев – со-
трудник Научной 
педагогической 
библиотеки  
им. К.Д. Ушинско-
го, редактор изда-
тельства «Про-
свещение» 

ЦДО «Эйдос» 

11 

– член-кор. РАО 
– академики РАО 
– вице-президент 
Рос. академии 
образования  
– зам. министра 
обр-я и науки РФ  
– руков. учебн. 
заведений 

– академики РАО 
– член-кор. РАО, 
РАН 
– доктора наук 
и кандидаты наук и 
др. 

редсовет: 
– ректоры ун-тов 
– доктора наук 
– вице-президент 
Рос. академии  
образования 
– депутаты Гос. 
Думы 
и др. 

– не выявлена – сотрудники РАО 
и Института исто-
рии естествозна-
ния и техники 
им. С.И. Вавилова 
РАН 
– преподаватели 
вузов и школ 

– не выявлена 

12 e-mail, рубрика 
«Обсуждение» e-mail e-mail e-mail e-mail  e-mail, форум 

13 

Федеральная 
служба по над-
зору за соблю-
дением законо-
дательства в 
сфере массовых 
коммуникаций и 
охране культур-
ного наследия 

Министерство 
печати РФ 

Не выявлено 
 

Гос. центр «ИН-
ФОРМРЕГИСТР» 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере связи и 
массовых комму-
никаций РФ 

Не выявлено 
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14 Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно. Под-
писка на эл. версию Бесплатно Бесплатно  Бесплатно  

15а Научно-образо-
вательный 

Научно-педагоги-
ческий 

Научный и профес-
сиональный Научный Научно-методи-

ческий  
Научно-популяр-
ный 

15б Научно-теорети-
ческий 

Научно-теорети-
ческий 

Научно-практи-
ческий 

Научно-теорети-
ческий 

Научно-методи-
ческий 

Научно-методичес-
кий 

16 + + + – – – 
 
Периодичность указана на 2010 г. У 

аналоговых изданий она обозначена чет-
ко. Определить ее для самостоятельных 
журналов, кроме четырех номеров «Поли-
нома», оказалось несколько затруднитель-
ным. «Педагогическая наука и образова-
ние...» не имеет определенной периодич-
ности: судя по архиву, в 2002, 2008 – 
2010 гг. вышло по одному номеру, в 
2006–2007 гг. – по три номера; в 2003–
2005 гг. – по два номера. Вероятно, вы-
пуск журнала приостановлен или пре-
кращен. Возможно, это продолжающееся 
издание, а не периодическое. В журнале 
«Эйдос» до 2011 г. номера не были обо-
значены. В октябре 2011 г. сайт содержит 
материалы № 1–9. В соответствующей 
графе нами указаны данные Научной 
электронной библиотеки [11]. Особый ин-
терес представляет то, что редакция от-
носит это электронное издание к продол-
жающимся [14]. (Заметим, что в ГОСТ 
7.83–2001 по признаку периодичности 
выделены две разновидности сериального 
электронного издания: периодическое и 
продолжающееся [8, с. 571]).  

Тематическая направленность журна-
лов представлена в пятой позиции табли-
цы. Дополнительные сведения содержат 
сайты электронных изданий. Например, 
журнал «Вопросы образования» информи-
рует читателей о том, что «с 2006 года 
журнал входит в список ВАК по психоло-
гии и педагогике, а с 2008 года также по 
философии, социологии и культурологии; 
филологии и искусствоведению; экономи-
ке». Далее следует разъяснение: «Обраща-
ем Ваше внимание, что статьи по указан-
ным дисциплинам принимаются, если 
предмет исследования относится только к 
сфере образования» [15]. В содержатель-
ной характеристике журнала «Высшее 
образование в России» отмечается, что в 
нем «публикуются результаты исследова-
ний современного состояния высшей 
школы России, обсуждаются вопросы 
теории и практики гуманитарного, есте-
ственнонаучного и инженерного высшего 
образования. Журнал входит в перечень 
рецензируемых изданий, рекомендован-
ных ВАК для публикации результатов на-
учных исследований по направлениям: 

философия, социология и культурология; 
педагогика и психология; история» [16]. 
Подобным же образом обозначены при-
оритеты на сайте журнала «Высшее обра-
зование сегодня» [17]. Как видим, анало-
говые журналы носят многоотраслевой 
характер. Публикации самостоятельных 
электронных журналов посвящены про-
блемам педагогики и образования в целом 
или истории и современному состоянию 
математического просвещения («Поли-
ном») [10; 14; 18]. 

Наряду с содержанием статей, рас-
сматривалась и авторская структура по-
тока публикаций. Первое место в ней за-
нимают работники вузов, затем – обще-
образовательных, среднеспециальных и 
других учебных заведений. Это академи-
ки, доктора и кандидаты наук, аспиран-
ты, преподаватели и руководители учеб-
ных заведений, практики-новаторы. В 
журнале «Эйдос» в этот перечень входят 
учащиеся (рубрика «Ученическая страни-
ца»), а в «Вопросах образования» – спе-
циалисты из других стран. 

Журналы помещают публикации поч-
ти одинаковой жанровой принадлежно-
сти. Изучение этого аспекта характери-
стики позволило уточнить или конкрети-
зировать видовую принадлежность пяти 
изданий по признаку их целевого назна-
чения (п. 15 в табл.). При этом мы руко-
водствовались ГОСТом 7.60-2003 «Изда-
ния. Основные виды. Термины и опреде-
ления» [19]. В последнем отсутствуют оп-
ределения научно-педагогического, науч-
но-образовательного и профессионального 
журналов, но указаны разновидности на-
учного журнала: научно-теоретический, 
научно-практический, научно-методичес-
кий. Характеризуя периодичность, мы 
уже ссылались на мнение редакции жур-
нала «Эйдос». Здесь приведем его полно-
стью: «Согласно ГОСТ 7.83-2001 журнал 
является сетевым, научно-популярным, 
продолжающимся, текстовым, самостоя-
тельным, электронным изданием» [14]. 
Просмотрев содержание статей за 2010–
2011 гг., находим, что некоторые из них 
носят теоретический и эксперименталь-
ный характер, другие – практический и 
методический. В рубрике «Ученическая 



Сетевые электронные журналы 

 

163
страница» помещаются письма, в которых 
школьники делятся впечатлениями об 
олимпиадах. Таким образом, правомерно 
отнести «Эйдос» к научно-методическим 
журналам. Журнал «Высшее образование 
сегодня», на сайте которого обозначено, 
что это «научный и профессиональный 
журнал по проблемам высшей школы» 
[17], является, скорее всего, научно-
практическим. 

Библиографическая информация су-
ществует в формах, традиционных для 
разновидностей научных журналов. Ос-
новную часть библиографических данных 
содержат списки литературы, которые 
носят научно-вспомогательный характер. 

Существуют также разделы с рецен-
зиями и обзорами. В «Полиноме» (в от-
дельных номерах) выделена рубрика «Об-
зор книг, статей, электронных ресурсов». 
Например, в № 4 (2009) она содержит об-
зор нескольких книг И.А. Кушнира с биб-
лиографическим описанием и цветной 
фотографией обложки одной из них. Дос-
таточно стабильна рубрика «Рецензии и 
обзоры» (в печатном варианте – «Обзоры и 
рецензии») журнала «Вопросы образова-
ния». Обзорную информацию публикует и 
«Эйдос». Так, журнал за 2010 г. включает 
подробный тематический «Обзор изданий 
научной школы А.В. Хуторского». Иногда 
помещаются рецензии. В аналоговых из-
даниях в течение года публикуется 5–7 
рецензий на отдельные издания или учеб-
но-методический комплект. 

На обложках печатных журналов по-
мещается значительный объем издатель-
ско-книготорговой библиографической 
информации, отсутствующей в электрон-
ных изданиях. Так, «Высшее образование 
в России» содержит информацию о про-
дукции издательства «Наука» в виде фото-
графий обложек 12 книг (2010, № 1, 4, 7, 
8/9; 2011, № 4). В «Высшем образовании 
сегодня» новые книги издательской груп-
пы «Логос» характеризуются с помощью 
библиографического описания, аннота-
ции и цветного фото обложки (№ 1, 3–12 
за 2010 г., № 1–8 за 2011 г.). В журнале 
«Вопросы образования» после основного 
содержания номера на отдельных стра-
ницах располагается информация о но-
винках Издательского дома Государст-
венного университета «Высшая школа 
экономики» в виде описания, аннотации 
и черно-белой фотографии обложки 
(2010, № 1, 2, 4; 2011, № 1, 2). 

Архив статей за весь период сущест-
вования имеют четыре журнала. Сравне-
ние архивов с бумажными версиями по-
казало идентичность рубрик и статей. 

Аналог не повторяет обложку бумажного 
журнала, поэтому теряется расположен-
ная на ней издательско-книготорговая 
библиографическая информация. 

Различаются между собой поисковые 
возможности как электронных, так и пе-
чатных и электронных журналов. В архи-
вах четырех журналов реализован поиск 
по году и номеру. Так, в «Высшем образо-
вании сегодня» для ознакомления с кон-
кретной статьей необходимо «листать» 
номер журнала. В архиве «Высшего обра-
зования сегодня» синим и красным обо-
значены номера, тексты которых откры-
ваются, и черным – неоткрывающиеся 
номера (последних немного). Многоас-
пектный поиск возможен в архиве жур-
нала «Вопросы образования»: по году, но-
меру (содержание), авторам и рубрикам. 
В архиве журнала «Эйдос» тексты статей 
можно найти по году, номеру и рубрикам. 
В традиционных версиях поиск облегча-
ют содержание и помещенный в послед-
нем номере указатель статей, опублико-
ванных за год. Отметим, что на сайте 
электронного журнала «Высшее образова-
ние в России» имеется указатель статей, 
опубликованных за 10 лет (1992–2001). 
Большинство изученных журналов обща-
ется с авторами и читателями по элек-
тронной почте. В «Эйдосе» после каждой 
статьи следует: «Поделись своими впечат-
лениями прямо сейчас в форуме или по e-
mail...» [14]. Среди форумов Центра дис-
танционного образования (ЦДО) «Эйдос» 
есть рубрика «Форумы педагогов», один из 
которых посвящен журналу. В журнале 
«Вопросы образования» после аннотации 
есть рубрика «Обсуждения», в ней вопро-
сы, просьбы о предоставлении информа-
ции и т. д. [15].  

Для специалистов представляет инте-
рес следующая особенность некоторых 
журналов: наличие на сайте разнообраз-
ной тематически близкой информации 
фактографического и библиографическо-
го характера. Так, выпускающий журнал 
«Эйдос» ЦДО проводит Всероссийскую 
дистанционную августовскую педагоги-
ческую конференцию, дистанционные 
эвристические олимпиады. Он предлагает 
научное и научно-методическое руковод-
ство и сопровождение инновационной 
деятельности. В структуре Центра есть 
издательство и интернет-магазин. Каталог 
и прайс-лист помогают учителям, методи-
стам, аспирантам и преподавателям ву-
зов выбрать необходимые учебные и на-
учные издания [14]. Редакция журнала 
«Высшее образование в России» предлага-
ет материалы по теме «Болонский про-
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цесс»: тексты книг и список статей, опуб-
ликованных в журнале в 2003–2010 гг. 
Есть подборка материалов круглых сто-
лов. «Полином» «возглавляет» сайт «Мате-
матическое образование: прошлое и на-
стоящее», автор которого – учредитель и 
редактор журнала В.М. Бусев. Приведем 
цитату из раздела сайта «О проекте»: 
«Сайт… имеет своей целью накопление и 
систематизацию методического наследия 
в области преподавания математики. Со-
временные информационные технологии 
позволяют хранить и передавать на рас-
стояния книги, журнальные и газетные 
публикации. Мы хотим сделать наиболее 
интересные из них доступными для ши-
рокой аудитории: учителей, методистов, 
преподавателей и учащихся педагогиче-
ских вузов. <…> Если у Вас есть какие-то 
материалы, которыми Вы готовы поде-
литься с другими, присылайте их. Со все-
ми предложениями и замечаниями можно 
обращаться по адресу…» [18]. Очевидно, 
что проект реализовывался: на главной 
странице сайта, кроме характеристики 
журнала и перечня его номеров, есть ряд 
содержательных разделов. В них библио-
графическая информация: описания ста-
тей, научных, учебных, официальных и 
производственно-практических изданий; 
библиографические списки персонального 
характера. Есть тексты воспоминаний и 
сведения о персональных и других сай-
тах, относящихся к математическому об-
разованию. Приведены адреса электрон-
ных журналов, традиционных и элек-
тронных библиотек. Учредитель и редак-
тор электронного журнала сообщил авто-
ру статьи о том, что намерен в 2012 г. 
выпускать журнал как в электронном, так 
и печатном виде.  

Сравнивая печатные и электронные 
журналы, специалисты отмечают опере-
жающий выход номеров последних. Изу-
чение аналоговых журналов подтвердило 
это не в полной мере. Так, в октябре 
2011 г. читатели журнала «Высшее обра-
зование в России» имели возможность по-
знакомиться с материалами десяти пе-
чатных номеров или пяти номеров элек-
тронной версии, № 6–11 представлены на 
сайте содержанием. В это же время науч-
ная библиотека ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского располагала двумя номерами жур-
нала «Вопросы образования», а на сайте 
его электронной версии были представле-
ны тексты первого номера и содержание 
второго и третьего с аннотациями статей. 
В то время когда на сайте электронного 
журнала «Высшее образование сегодня» 
размещено семь номеров за 2010 г., в 

библиотеке уже имеются восемь номеров 
за 2011 г. Вероятно, значительно раньше 
с текстами последних номеров знакомят-
ся подписчики, получающие журнал на 
CD-ROM. 

Обобщение полученных данных по-
зволило сделать ряд выводов. 

Проанализированные журналы дос-
тупны неограниченному числу пользова-
телей. Их можно читать бесплатно дома, 
на работе, в библиотеке, можно скачивать 
тексты. В архиве удобно осуществлять 
ретроспективный и нередко многоас-
пектный поиск. В сравнении с бумажны-
ми версиями на это уходит значительно 
меньше времени. В ряде случаев само-
стоятельные электронные журналы весь-
ма оперативно предоставляют получен-
ные статьи читателям. Сайты отдельных 
электронных журналов включают допол-
нительную первичную и вторичную ин-
формацию («Эйдос», «Полином», «Высшее 
образование в России»). Аналоговые элек-
тронные журналы повторяют печатные 
версии за исключением части издатель-
ско-книготорговой библиографической 
информации. Для авторов важным явля-
ется отсутствие ограничений по объему 
публикаций, возможность общаться с 
коллегами. Отдельные электронные жур-
налы характеризует нестабильность суще-
ствования. 
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А.В. Карабыков 

 ПРАГМАТИКА ОБЕТА 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Анализируется один из центральных речевых жанров религиозного дискурса хри-
стианского Средневековья – обет. Выявляются основные структурно-семантические 
разновидности обета, исследуется своеобразие их прагматической организации и 
описывается роль этого коммуникативного действия в жизни и культуре Средних
веков. 
 
Ключевые слова: обет, сакральный перформатив, коммуникация, христианство,
Средние века. 

  
Речевой жанр обета (votum) располагался в самом средоточии ре-

лигиозной сферы средневековой коммуникации. В исследуемой куль-
туре встречаются основные разновидности этого жанра, унаследо-
ванные ею из речевых реальностей Древнего Израиля и Рима. Объяс-
нение этому следует искать в генезисе интересующей нас цивилиза-
ции. Христианское Средневековье формировалось на античной, по
преимуществу римской, почве, «засеянной» библейским, древнееврей-
ским «семенем». Однако заметим, что в целом образ переживания и
осмысления существа обета был ближе к ветхозаветному типу, чем к 
римскому. Об этом в какой-то мере свидетельствует тот факт, что 
древнеизраильский вид данного жанра (Если Ты (Бог) сделаешь ρ1, то 
я сделаю ρ2) активно циркулировал на протяжении Средних веков в 
своём чистом виде. Впрочем, он же – хотя похоже, что реже, – исполь-
зовался в древнеримской культуре, имевшей свою, специфически-
римскую, разновидность обета (Вот я делаю / сделал ρ1, и поэтому 
Ты (Бог) должен сделать ρ2) [1]. Также известная в Средневековье, эта 
разновидность, как правило, употреблялась в значительно трансфор-
мированном виде, лишавшем ее того поразительно самонадеянного 
тона, который противопоставлял ее ветхозаветному образцу. 

Церковная идеология сохранила за обетом ту религиозно-этичес-
кую ценность, которой он обладал в Израиле и особенно в Риме, но 
вместе с тем отчасти переосмыслила назначение данного перформа-
тива. Характеризуя суть этого переосмысления, отметим, что, на наш 
взгляд, средневековому обету свойственна пониженность роли дого-
ворного начала в пользу экспрессивного. Это видно, например, из то-
го порядка, в котором Максим Грек (XV–XVI вв.) расставляет цели со-
вершения обета, выделенные им на основе обобщения библейских
фактов: «Давать обеты Богу по доброму своему изволению, в случае 
скорби или по желанию получить что-либо весьма полезное (курсив 
мой – А. К.) – это везде в Священном Писании я нахожу делом по-
хвальным, когда обет исполняется…» (XI) [2, c. 194]. Представленный 
ранжир является не просто констатацией очевидности или случайно-
стью. Как и всё произведение Максима, откуда мы заимствовали эту 
выдержку, он имеет назидательную функцию. Перед нами эталон и
правило, предписывающее верующим совершать обеты в первую оче-
редь из одной преданности Богу, дабы выразить свою веру и любовь к
Нему; во вторую – чтобы побудить Бога исправить некую бедственную 
ситуацию, в которой оказался человек; и лишь в третью – ради заклю-
чения с Ним определённого договора (последнее было особенно харак-
терно для римлян). 
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способствовала его сближению с родст-
венным жанром обещания. Эта тенденция 
запечатлелась в известных средневековых 
определениях, пояснявших смысл иссле-
дуемого нами речевого действия. По сло-
вам Майстера Экхарта (XIII–XIV вв.), обеты 
«означают, что Самому Богу обещают со-
вершить нечто по отношению к Нему» [3, 
c. 100]. Почти за тысячелетие до рейнского 
мистика эта идея была точнее сформули-
рована Григорием Назианзиным. Опреде-
ляя обет как «обещание умилостивитель-
ной жертвы», каппадокийский богослов 
уточняет, что жертва такого рода «есть 
дар, приносимый в честь» [4, c. 376]. При-
ведённое уточнение призвано подчеркнуть 
контраст между христианским и языче-
ским пониманием жертвоприношения и 
природы Божества. В отличие от многих 
язычников, христиане обещают нечто 
Всевышнему вовсе не потому, что Он ну-
ждается в этом. Это мир, созданный Им ex 
nihilo, всецело зависит от Его промысла и 
поддержки. Напротив, Творец абсолютен в 
Своём могуществе. Как предупреждает тот 
же учитель Церкви, ссылаясь на Экклезиа-
ста, «ничего не обещай Богу, даже и мало-
сти, потому что всё Божие, прежде нежели 
принято от тебя» [4, c. 274]. Таким обра-
зом, дар, который мы обещаем принести 
Богу «в честь» в качестве умилостивитель-
ной жертвы, есть не что иное, как знак 
нашего благоволения и благодарности Ему. 
Для того чтобы лучше осознать степень 
новизны описанного представления, 
взглянем на римскую культуру рубежа 
двух эр. Под влиянием стоицизма, господ-
ствовавшего в Риме той эпохи, люди и бо-
ги мыслились в ней как равноправные 
граждане общего мира. И тип отношений, 
который считался самым естественным 
между ними, был близок, скорее, к дело-
вому партнёрству, чем к адорации смерт-
ных и милости Божества [1].  

Итак, мы видим, что оба названных 
мыслителя, отдалённых друг от друга во 
времени и пространстве, отождествляют 
обет с чистым обещанием, что полностью 
соответствует экспрессивной направлен-
ности этого жанра в христианском Сред-
невековье. Рассмотренные воззрения обу-
словили практики совершения обета, а 
также наложили отпечаток на устройство 
интересующего нас перформатива. Одним 
из самых заметных проявлений их влия-
ния, по нашему мнению, стало распро-
странение «усечённой» римской формулы, 
внешне идентичной обычному обещанию: 
«Я сделаю для Тебя (Бога) ρ». Как и в полном 
ее варианте, инициатором обетного дейст-

вия в ней является человек. Он принимает 
на себя обязательство совершить нечто Бо-
гу, не прося у Него выполнения некоего 
первичного условия, на которое делается 
смысловой акцент в классической ветхоза-
ветной структуре: «Если Ты (Бог) сделаешь 
ρ1, то я сделаю ρ2». Но, в отличие от ис-
ходной для нее специфически римской 
формулы (Я сделаю ρ1, и поэтому Ты сде-
лай ρ2), в этом обете за человеческим обе-
щанием не следует указание на то, что 
должен в качестве воздаяния выполнить 
Бог. При этом не исключено, что во многих 
случаях воздаяние всё же молчаливо под-
разумевалось. Но и тогда оно мыслилось 
агентом обетного акта в другой – не высо-
комерной римской – тональности. Человек 
лишь дерзал надеяться, что Господь мило-
стиво «призрит на него», узрев выказанную 
им религиозную ревность. Обусловленный 
мировоззрением эпохи ход его мысли мож-
но изложить примерно следующим обра-
зом: «Я сделаю ρ1, и это даст мне некото-
рое основание надеяться, что Ты, видящий 
мою преданность и покорность Тебе, захо-
чешь сделать для меня ρ2. Я смею так 
думать, не потому что полагаю, будто 
свяжу Тебя обязательством посредством 
совершения ρ1, но потому что допускаю, 
что, совершив ρ1, я смогу побудить Тебя 
этим захотеть сделать ρ2. Ведь я знаю, 
что Ты любишь меня и созданный Тобой 
мир». Очевидно, что тональность рассмат-
риваемого обета сродни молитвенной. Это 
коммуникативное действие могло орга-
нично переходить в молитву. Даже прино-
ся нечто в дар Всевышнему, люди Средне-
вековья могли только просить и молчаливо 
верить, что по Своей неизреченной мило-
сти Бог воздаст им благом; но всё в конеч-
ном счёте зависит единственно от Его аб-
солютной воли. 

Порой обет не просто переходил в мо-
литву, но словно растворялся в ее контек-
сте, испытывая на себе его прямое влия-
ние. Сказанное проливает свет на причи-
ны «усечения» римской формулы в иссле-
дуемой культуре. Ответный акт Божества, 
который без стеснения диктовал своим 
небесным «согражданам» римлянин, в 
христианском обете был поглощён молит-
вой. Так что вместе два этих действия 
можно представить в виде такой струк-
туры: «Я сделаю ρ1 – молю Тебя, сделай 
ρ2». Но даже и в этом образе мысли для 
утончённого христианского чувства 
слишком много гордыни. Не случайно, что 
мы находим его не в тишайших устах мо-
наха, но в исполненных тщеславия пись-
мах византийского василевса. Так, Фео-
филакт Симокатта, придворный историк 
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VII в., сообщает, что незадолго до своей 
гибели «император Маврикий во всех са-
мых чтимых храмах вселенной умолял в 
своих письмах Христа... чтобы Он принял 
в обмен за совершённые им прегрешения 
его жизнь, полную кратковременной и 
смертной пышности» (Hist. 8, XI, 6) [5, 
c. 187]. Если верить историку, в этом дей-
ствительно было немало тщеславного 
обольщения: молить Бога, чтобы Он про-
стил ему грехи, думая при этом, что его 
жизнь настолько находится в его собст-
венной власти, что он может предлагать 
ее Творцу в качестве инициального дей-
ствия. Обратим внимание на еще одну 
деталь в сообщении Симокатты, указы-
вающего на факт письменной коммуни-
кации с небом (см. также: 5, XIV, 4–5) [5, 
c. 134]. Издревле отличавший ближнево-
сточные культуры этот обычай был унас-
ледован Византией от Древнего Египта, 
Вавилонии и Израиля. 

Надо полагать, что там, где имел ме-
сто обет-обещание, встречный акт Бога 
всё же чаще лишь молчаливо ожидался, 
являя собой предмет сердечной надежды 
обещающего. И трудно сказать при этом, 
мог ли движимый благоговейным энтузи-
азмом человек чётко изъяснить, в чём хо-
телось бы ему узнать плоды этого акта. 
Вероятно, спрошенный о том, чего он 
ждёт в ответ от Всевышнего, он нередко 
мог бы ответить нечто в высшей степени 
банальное для своей эпохи: чтобы Господь 
хранил его с близкими в этой жизни и от-
верз двери рая в будущей. Характерно, 
что именно институализованные и близ-
кие к ним виды обета, как правило, пред-
ставляли собой чистое обещание. Такова, 
например, ритуальная формула, произно-
сившаяся монастырским послушником 
при его пострижении. «Я, брат Мартин, – 
говорил молодой Лютер, становясь мона-
хом августинской обители, – принимаю 
монашеский обет и пред лицом всемогу-
щего Господа Бога и Пресвятой Девы Ма-
рии, а также пред тобой, брат Винард, 
представляющий здесь главного приора 
Ордена братьев-отшельников святого 
епископа Августина и его законных по-
следователей, отрекаюсь от своей воли и 
даю зарок до конца своих дней влачить 
существование в бедности и целомудрии, 
как велит устав святого Августина» (цит. 
по: [6, c. 51]). Отрекаясь от собственной 
воли и всецело вверяя себя Господу и на-
стоятелю, новоиспечённый инок в прин-
ципе не мог и желать получить взамен 
свыше что-то конкретное, описуемое. Это 
противоречило бы смыслу его самоотре-
чения. Он отдавал себя Богу, чтобы в от-

вет принять Самого Бога, невыразимого и 
бесконечного.  

Сходный обет совершали крестонос-
цы. Его принесение тоже сопровождалось 
символическим действом, которое на-
правлялось представителем духовенства и 
имело название «взятие креста». Показы-
вая суть именуемого обряда, это название 
служило напоминанием о самом катего-
ричном евангельском призыве: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16:24). 
Этот обет, подтверждавший согласие ры-
царя участвовать в крестовом походе, 
был настолько однозначен, что главную 
роль в его совершении играло не слово, а 
простой ритуальный жест. Его описание 
предлагают нам записки Робера де Клари, 
незнатного пикардийского рыцаря XII–
XIII столетий, участвовавшего в Четвёр-
том крестовом походе (1202–1204 гг.). Вот 
как он рассказывает о том, как принял 
решение возглавить это предприятие 
маркиз Бонифаций Монферратский: «Ко-
гда он поразмыслил, то ответил, что из 
любви к Богу и ради того, чтобы помочь 
Заморской земле, возьмёт крест. А епи-
скоп Суассонский тотчас облачился и дал 
ему крест» (IV) [7, c. 8]. Надо заметить, 
что, согласно идеологии средневековой 
Церкви, миссии рыцарства и монашества 
имели между собой черты сходства. Оба 
названных института толковались в ней 
как формы служения Богу, одинаково 
требовавшие самоотречения и строгой 
внутренней дисциплины. Но цель рыцар-
ства, понимавшегося как militia Christi, 
Христово воинство, по преимуществу за-
ключалась в защите земной Церкви от 
зримых врагов; тогда как удел монашест-
ва состоял в духовном подвиге, включав-
шем войну с «духами злобы поднебесной». 
С наибольшей отчётливостью связь этих 
институтов реализовалась в создании ду-
ховно-рыцарских орденов. 

Источники показывают, что обет, вклю-
чая обсуждаемую сейчас его жанровую 
разновидность, наряду с клятвой, был весь-
ма распространён в среде всего рыцарства. 
Примерами этого речевого действия изоби-
лует эпос высокого Средневековья. Соблю-
дение принимаемых на себя обязательств 
было центральным пунктом рыцарского ко-
декса чести. В связи с этим совершение и 
исполнение перформативов такого рода 
являлось необходимым способом самоиден-
тификации рыцаря, проверки его соответ-
ствия корпоративному идеалу.  

А я останусь тут – мне честь велит 
Обет, что дал я Богу, соблюсти: 
Вовеки не казать в сраженье тыл...  
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Так заявляет один из персонажей «Пе-

сен о Гильоме Оранжском» перед началом 
неравной битвы (XXV, 291–293) [8, c. 232]. 
Позднее, в самый разгар сражения, он 
молится о ниспослании ему мужества и 
стойкости, чтобы «сдержать, сходя во 
гроб, обет», приведённый нами выше 
(LXVII, 311–312). Хотя в данном случае 
принесение обета и молитва разделены 
значительным временным промежутком, 
мы считаем, что в этой просьбе следует 
видеть то ответное действие Бога, кото-
рое думал вызвать своим обещанием во-
ин. Если применить к этой ситуации 
очерченный ранее ход мысли, сопровож-
давший, по нашему мнению, совершение 
обетного обещания, получим примерно 
следующую картину: «Я обещаю Тебе ни-
когда не отступать перед врагом. Но в 
жизни могут так сложиться обстоя-
тельства, что одних моих сил будет не-
достаточно, чтобы исполнить этот 
обет. И тогда, я надеюсь, Ты поможешь 
мне, Боже, потому что я пообещал это 
Тебе, зная о том, что Тебе приятно взя-
тое мной обязательство». Рыцарь дейст-
вительно знал, что его воинская доблесть 
в борьбе с неверными приятна Богу: это 
знание, усвоенное им с молоком матери, 
составляло часть «жизненного мира» 
средневековых людей.  

Общее содержание представленного 
образа мысли соответствует основным по-
ложениям христианской антропологии. В 
согласии с ними человек, обладая свободой 
воли, способен предпринимать доступные 
его природе действия. Но из-за ограни-
ченности этой свободы их успешное за-
вершение зависит прежде всего от абсо-
лютной воли Всевышнего. «Ведь немощь 
наша, подвигаемая [на творение] добрых 
[дел], без Подателя благ не может ничего 
довести до конца», – с монашеским смире-
нием констатирует Максим Исповедник 
(Cap. de car. II, 38) [9, c. 157].  

Итак, обет, тождественный обеща-
нию, был, если можно так выразиться, 
самой благочестивой разновидностью 
этого жанра. Она лучше всего отвечала 
той главной цели, с которой следовало со-
вершать обет христианам. В идеале это 
коммуникативное действие должно быть 
результатом одного только «доброго изво-
ления», не зависящим от давления каких 
бы то ни было внешних обстоятельств. 
Совершаемое из чистой преданности Бо-
гу, оно, так сказать, абсолютно безвоз-
мездно. Обеты такого рода практикова-
лись и в Древнем Израиле, но в культуре 
христианского Средневековья обрели за-
конченную форму и получили наибольшее 

распространение. При этом, однако, бу-
дет ошибкой думать, что на фоне рас-
смотренного обета-обещания классиче-
ская разновидность этого жанра имела 
сомнительную «репутацию». Переходя к 
обсуждению обетной структуры данного 
типа (Если Ты (Бог) сделаешь ρ1, то я сде-
лаю ρ2), мы спешим подчеркнуть ее пол-
ную легитимность и активность в иссле-
дуемой культуре. Да, считалось, что лучше 
ничего не просить у Бога, а всецело пола-
гаться на Его святую волю и промысел. 
Но «лучше» не значит «единственно пра-
вильно». Даже самые строгие, ригористи-
чески настроенные аскеты признавали, 
что иногда события в жизни смертных 
принимают такой экстремальный оборот, 
что люди начинают нуждаться в том, что-
бы помощь Божия приняла самую кон-
кретную форму. Для подобных случаев 
прежде всего и нужна была та разновид-
ность обета, о которой сейчас идёт речь. 
Вспомним слова Максима Грека, который 
одобрял не только чистые обещания Богу, 
творимые «по доброму изволению», но 
также обеты, приносимые «в случае скор-
би или по желанию получить что-либо 
весьма полезное». Только порядок следо-
вания этих поводов говорит о мере их 
предпочтительности: святые вовсе не 
предлагают Господу договоров; менее со-
вершенные прибегают к ним лишь в 
крайних ситуациях, вроде тяжёлой болез-
ни или иной смертельной угрозы; еще бо-
лее далёкий от христианского идеала рас-
считывает получить нечто от Бога, дви-
жимый собственными желаниями. 

Вне всяких сомнений, утверждению 
обета описываемого типа во многом спо-
собствовала его активность в Ветхом За-
вете, не говоря о том, что он был также 
распространён в древнеримской культу-
ре. В этой связи мы сочли небезынтерес-
ным проследить реакцию средневековых 
интеллектуалов на шокирующе-одиозную 
историю в библейской Книге Судей. Ев-
рейский военачальник Иеффай принёс в 
жертву Иегове свою дочь, к чему понудил 
его обет, данный им, когда он отправлял-
ся на войну. Он обещал Богу в случае по-
беды заклать первое живое существо, ко-
торое выйдет ему навстречу из родных 
ворот (Суд 11:30–40). Так вот ни Авгу-
стин, ни упомянутый выше российский 
подвижник не осуждают поступок Иеф-
фая, хотя и не одобряют его прямо. Пусть 
это деяние ужасно, но разве еврейский 
вождь не совершил его из совершенной 
покорности Иегове, разве Бог, для Кото-
рого нет ни будущего, ни прошлого, не 
подвёл его к этому по Своей собственной 
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воле, не связанной узами человеческой 
нравственности? (см. De сiv. 1, XXI) [10, 
c. 38]. Максим Грек как идеолог монаше-
ства видит хороший знак в том, что пре-
данная смерти дочь Иеффая сохранила 
девственность. И если умереть невинной 
было благом для нее, то это, надо пола-
гать, служит сугубым оправданием свя-
щенного убийства, исполненного по обету 
(см. XI) [2, с. 195]. Иначе считал выдаю-
щийся рационалист XI–XII вв. Пьер Абе-
ляр, охарактеризовавший обсуждаемый 
поступок как «безрассудство» [11, с. 74]. 
Но Абеляр был подобен метеориту, вле-
тевшему из Нового времени в чужую эпо-
ху, дух которой воплотил его гениальный 
враг Бернар Клервосский, мистик-
клерикал, идейный вдохновитель Второго 
крестового похода (1147 г.).  

То, что идеология средневековой 
Церкви признавала обет во всех его жан-
ровых вариациях, также подтверждают 
жизнеописания святых. Так, например, 
Григорий Богослов в своей поэтической 
биографии рассказывает о том, как од-
нажды в юности он спасся во время 
шторма, «усмирённого святыми обетами» 
[4, c. 73]. Вспоминая своё обращение к 
Богу с тонущего корабля, он воспроизво-
дит классическую обетную формулу: «Для 
Тебя буду я жить, если избегу двойной 
опасности (погибнуть некрещёным. – 
А. К.). Ты утратишь Своего служителя, ес-
ли не спасёшь меня» [4, с. 430]. История 
донесла до нас завораживающие расска-
зы о том, как застигнутые опасностью 
или несчастьем приносили сходные обеты 
те, кому суждено было стать впоследст-
вии великими деятелями Духа. Среди них 
родоначальник общинного монашества 
Пахомий (IV в.), который, поражённый 
милосердием христиан, пообещал Богу, 
что в случае своего освобождения (он был 
военнопленным) «станет рабом Его воли и 
будет служить людям» (цит. по: [12, 
c. 371]). Здесь же и Лютер, который, бу-
дучи молодым человеком, оказался во 
время ночного бурана в безлюдном поле, 
а также Амвросий Оптинский, подко-
шенный на заре своей юности внезапной 
болезнью1. За своё спасение в этом мире 
названные люди предложили Творцу рав-
новеликий дар – свою земную жизнь.  

Между тем чаще, когда дело касалось 
не столь экстраординарных ситуаций, в 
качестве ответного действия представите-
ли изучаемой культуры обязывались пред-
принять паломничество к святыням, со-
вершить какой-либо благотворительный 
акт и т. д. Кроме того, были нередки обет-
ные посвящения детей: потенциальных, 

если обет давался ради зачатия и успеш-
ной беременности, или уже рождённых, 
когда, например, над ними нависала 
смертельная опасность. Посвящённых 
младенцев с детства готовили к тому, что, 
достигнув совершеннолетия, они должны 
будут избрать путь духовного служения 
Богу и Церкви. Здесь же можно упомянуть 
особые рыцарские обеты, зачастую произ-
водившие впечатление игры. В настоящем 
случае мы имеем в виду не официальные 
институализованные процедуры, но про-
извольные акты, вроде описанных Хёйзин-
гой обещаний спать не раздевшись, смот-
реть одним глазом, воздерживаться от оп-
ределённой пищи и т. д. [13, c. 111–112]. 
Направленные на то, чтобы стимулировать 
скорейшее осуществление задуманного, 
эти обеты обычно имели специфически 
римскую структуру: «Я делаю / сделаю ρ1, 
и поэтому Ты сделай ρ2».  

Возвращаясь к обетной разновидно-
сти классического типа (Если Ты (Бог) сде-
лаешь ρ1, то я сделаю ρ2), отметим, что, 
подобно обетам-обещаниям, сакральные 
перформативы этого вида могли сопро-
вождаться молитвой – ключевым религи-
озным действием христианина. Специ-
фичной для анализируемой разновидно-
сти обета была тенденция к сближению с 
клятвой. Наряду с обетом, клятва явля-
лась чрезвычайно активным жанром в 
средневековой коммуникации, чем объ-
ясняются некоторые причины их взаим-
ного тяготения. Но почему именно эта 
обетная структура могла становиться объ-
ектом такой контаминации? В поиске от-
вета на вопрос попробуем вписать в кон-
текст клятвы обет-обещание. Получается 
очевиднейший плеоназм: «Я клянусь, что 
обещаю сделать ρ». Вместе с тем, приме-
нительно к обету классического типа ана-
логичная процедура может дать вполне 
правильное высказывание благодаря то-
му, что действие Бога и акт человека 
разъединены во времени: «Я клянусь, что 
если Ты сделаешь ρ1, то я сделаю ρ2». Та-
ким высказыванием я словно заверяю 
Бога, что намерение, объявляемое мною в 
данный момент, пребудет в силе до тех 
пор, когда я буду обязан исполнить его 
после совершения Им первичного дейст-
вия. Следует, однако, признать, что пред-
ставленная конструкция обладает только 
формальной правильностью. Ведь, со-
гласно христианскому богословию, для 
«Творца веков», пребывающего вне вре-
мени, нет ни прошлого, ни будущего. Его 
настоящее, говоря словами Петра Дамиа-
ни (XI в.), никогда не обращается в про-
шлое, равно как и не ограничивается бу-
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дущим: «Его сегодня ни во вчера, ни еще 
куда-либо с течением времени не перехо-
дит» (De omnip. Dei XV) [15, c. 389–390]. 
Поэтому Всевышнему всё ведомо «зара-
нее», и заверять Его в чём-либо просто 
бессмысленно.  

Тем не менее описываемая модель 
действительно использовалась, но в таком 
«развороте», что непосредственным адре-
сатом клятвы, содержащейся в ней, яв-
лялся не всевидящий Бог, а человек. «Чем 
докажете вы это, Тристан? – спрашивает 
король героя знаменитого романа XII в. 
Тогда Тристан простирает руку в сторону 
часовни и клянётся, что если Бог поможет 
ему и благословит его, он сделает всё, что 
в его силах» [16, c. 172]. Совершая этот 
клятвенный обет, племянник Марка стре-
мится к тому, чтобы уверить дядю в серь-
ёзности своего намерения (отправиться в 
странствие по миру и найти ему подхо-
дящую жену). Но, будучи сакральным 
перформативом, данная клятва создаёт 
такое коммуникативное событие, в кото-
ром роль одного из его агентов принадле-
жит Богу. Как и в других подобных си-
туациях, Всевышний выступает здесь в 
качестве свидетеля и гаранта исполнения 
обязательств, принимаемых на себя кля-
нущимся. Не случайно Тристан сопрово-
ждает свои слова указанием на часовню, 
которая, как любой священный предмет, 
с позиции средневековой ментальности 
служила символом Божества. Жест героя 
знаменовал собой то, что он призывает 
Бога быть свидетелем и судьёй его клят-
вы. Но «привлечённый» на роль свидетеля 
Господь должен выслушать содержание 
клятвы, а им является опосредованный 
ею обет, ближайший адресат которого – 
Сам Всевышний. Таким образом, уверяя 
Марка, Тристан совершает действие, об-
ращённое косвенно к Богу. Своим пер-
формативом он пытается усилить впечат-
ление серьёзности, которое должно про-
извести его намерение и на земного коро-
ля, и на небесного Царя. Он будто мыс-
ленно говорит Вседержителю: «Видишь, я 
настолько серьёзен, что дерзаю клясться 
Тобой, желая разделить с Тобой ответ-
ственность за успех моего начинания. 
Ибо хотя я намерен сделать всё, что в 
моих силах, его результат, в конечном 
счёте, будет зависеть от Твоего произво-
ления». 

От клятвенного обета в духе совер-
шённого героем «Отрочества Гильома» ос-
тавалось несколько шагов до прямого вы-
зова небу, откровенного богохульства, об-
лечённого в сакральную форму. Эти ду-
ховные преступления, являвшие собой 

предельную форму злоупотребления об-
суждаемым жанром, были возможны 
только в свойственной Средневековью 
атмосфере «сгущенной» религиозности. 
Примером такого злоупотребления может 
послужить речевое действие, совершён-
ное королевой Филиппой Геннегауской, 
героиней французского произведения «Le 
Vœu de Héron»: 
Речь королева так вела им: из примет 
Узнала плоть моя, дитя во мне растет. 
Чуть зыблется оно, не ожидая бед. 
Но я клянусь Творцу и приношу обет… 
Плод чрева моего не явится на свет, 
Доколе же сама, в те чужды земли вшед, 
Я не узрю плоды обещанных побед; 
А коль рожу дитя, то этот вот стилет 
Жизнь и ему, и мне без страха пресечет; 
Пусть душу погублю и плод за ней вослед! 
(цит. по: [13, c. 111]). 

Завершая рассмотрение структурно-
семантических нюансов средневекового 
обета, еще раз отметим, что, если гово-
рить в целом, «идеологию» данного жанра 
отличал приоритет экспрессивной задачи 
над договорной. Церковное учение об 
обете наложило след на его прагматиче-
ское устройство, «переместив» его в сто-
рону ветхозаветного, а не древнеримского 
прообраза. При этом постулируемый при-
оритет вовсе не препятствовал широкому 
распространению таких обетных струк-
тур, в которых преобладало договорное 
начало. В качестве двух основных моде-
лей названного типа мы выделили клас-
сическую древнееврейскую модель «Если 
Ты (Бог) сделаешь ρ1, то я сделаю ρ2» и 
модель, чрезвычайно активную в древне-
римской культуре «Вот я делаю / сделал 
ρ1, и поэтому Ты (Бог) должен сделать 
ρ2». Нередко опосредуемая другим ком-
муникативным действием – молитвой, эта 
формула приобретала новую тональность: 
высокомерное указание язычников сме-
нялось в ней смиренной мольбой: Молю 
Тебя, сделай ρ2 в ответ на моё действие 
ρ1. Кроме того, мы показали, что обет в 
его классической ветхозаветной разно-
видности мог становиться объектом кон-
таминации с родственным ему сакраль-
ным перформативом – клятвой. Это вело 
к созданию сложных прагматико-семан-
тических образований, также характери-
зовавших религиозный дискурс Средне-
вековья.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Хотя этот великий подвижник жил в XIX в., но, 
как верно заметил А.Ф. Лосев, настоящий монах 
– всегда средневековый монах. Это тем более 
справедливо, когда речь идёт о русском провин-
циале времён крепостного права. Вот как сам 
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Амвросий позднее описывал свой обет: «Я раз 
сделался сильно болен. Надежды на выздоров-
ление было очень мало. Почти все отчаялись в 
моём выздоровлении; мало надеялся на него и 
сам я… Я сказал: прощай, Божий свет! И тут же 
дал обещание Господу, что если Он меня воз-
двигнет здравым от одра болезни, то я непре-
менно пойду в монастырь» (цит. по: [14, c. 28]).  
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 РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 
ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
В РУССКОЙ ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Анализируются репрезентации аксиологической ценности внешнего облика человека 
и его модной ипостаси в традиционных текстах – пословицах и поговорках русского 
народа. Показано, как в содержательной структуре этих текстов отражаются особен-
ности восприятия внешности человека через разнообразные оценочные соотношения
его внешнего и внутреннего облика, стремления к щегольству и образ жизни.  
 
Ключевые слова: аксиология, лингвокультурология, паремии, внешний облик, мода.

  
Известно, что понятия, наиболее важные для конкретного лин-

гвистического сообщества, репрезентированы в языке разнообразны-
ми средствами. Это и синонимические средства языка, и паремии, и 
фразеологизмы, и другие устойчивые словесные комплексы, в кото-
рых выражено то или иное понятие, раскрыты его различные грани,
эксплицировано оценочное отношение к нему человека. 

С тем чтобы более полно представить «народное мнение» о пред-
мете нашего исследования – аксиологической сущности внешности 
человека («внешний человек») в русской языковой картине мира, мы 
обратимся к паремиологическому фонду русского языка, почерпнуто-
му из сборника «Пословицы русского народа» В.И. Даля [1]. 

Пословицы и поговорки наиболее отчетливо и, вероятно, доста-
точно полно фиксируют особенности менталитета народа, дух нации
(по В. Гумбольдту), что объясняется, во-первых, их известной преце-
дентностью и, во-вторых, их целостностью, легкой воспроизводимо-
стью в коммуникации: пословицы и поговорки – это «готовые» к упот-
реблению самостоятельные тексты. Так как пословицы и поговорки
отличаются регулярностью употребления, можно заключить, что в них
действительно выражены наиболее актуальные понятия, суждения их 
носителей. Пословицы и поговорки – это зеркало, отражающее со-
стояние общества на том или ином этапе его развития, фиксирующее
его быт, нравы, традиции. Многие ученые (см., напр.: [2, с. 3–4; 3, 
с. 154–161; 4, с. 73–75]) отмечают, что пословично-поговорочные вы-
сказывания – это суждения людей; объектом же суждений и рассуж-
дений становятся наиболее важные темы жизни конкретного социума 
в конкретных обстоятельствах его существования. 

В.Н. Телия считает пословицы «мощным источником интерпрета-
ции, поскольку они есть по традиции передаваемый из поколения в
поколение язык веками сформировавшейся обыденной культуры, в 
котором в сентенционной форме отражены все категории и установ-
ки этой жизненной философии народа – носителя языка» [4, с. 241].  

Н.Н. Панченко справедливо отмечает: «В паремиях, наряду с об-
щечеловеческим, выражается характерное и специфическое для дан-
ной лингвокультурной общности, т. е. то, что принято называть “ду-
шой народа”, национальным характером. Паремии есть культурный
код, встроенный в язык, который выполняет роль сокровищницы и
орудия передачи человеческого опыта» [5, с. 26]. 

© О.В. Коротун, 2012 
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Как языковые знаки ситуаций посло-

вицы и поговорки выполняют кумулятив-
ную функцию. Они, согласно утвержде-
нию О.А. Дмитриевой, «вызывают в соз-
нании носителей языка определенную 
сумму сведений, которая, с одной сторо-
ны, определяет логическую конструкцию 
выражения, а с другой – обусловливает 
границы употребления данного выраже-
ния, связь с определенными жизненными 
ситуациями, явлениями истории и куль-
туры народа» [3, с. 67].  

В иерархии человеческих ценностей 
важное место занимают представления о 
наиболее типичном для этноса телесном 
(внешнем) облике индивида. В связи с 
этими представлениями выделяется по-
нятие «этнический телесный образ». Это 
«представление о внешнем облике челове-
ка, о его телесной выразительности, ти-
пичной для данного этноса, и о поведе-
нии этого человека» [6, с. 49]. 

Лингвокультуролог В.М. Богуславский 
определяет национальный образ внешно-
сти как «один из наиболее значительных 
фрагментов в картине национального са-
мосознания и языковой картине мира. 
Этот феномен основывается на нацио-
нальной психологии, культуре, является 
результатом социально-исторического раз-
вития, формируется под прямым воздей-
ствием геоклиматических условий суще-
ствования нации. Он воплощает взгляд на 
личность на различных этапах ее истори-
ческого развития» [7, с. 216]. 

В русской наивной (языковой) карти-
не мира воплощено это обыденное пред-
ставление о типичном (национальном, 
русском) внешнем облике человека – 
женщины и мужчины. Пословицы и пого-
ворки полны оценочных суждений. Из-
вестно, что оценка бывает положитель-
ной, отрицательной и амбивалентной. Под 
оценкой мы вслед за М.А. Ягубовой пони-
маем «разнообразные логические или 
эмоциональные реакции человека на по-
знавательную действительность, возни-
кающие при сравнении ее с идеализиро-
ванной моделью мира» [8, с. 134–135]. 
Приведём также знаменитое высказыва-
ние Е.М. Вольф: «Оценка – это суждение о 
ценностях» [9, с. 6]. Иными словами, 
оценка – это выражение говорящим или 
пишущим своего отношения к тем или 
иным жизненным ситуациям. 

Русский человек в первую очередь 
отмечает какой-либо недостаток в чело-
веке, его внешности: Хорош, пригож, на 
лиху болесть похож; Такая красава, что в 
окно глянет – конь прянет; На двор вый-
дет – три дня собаки лают. Отметим, что 

иронических устойчивых высказываний о 
внешности человека в русском языке 
значительно больше, чем безусловно по-
ложительных. В то же время красота лица 
в языковой ментальности не главное дос-
тоинство человека: Личиком беленек, да 
душой черненек; Басок, да червоват; С 
лица воду не пить.  

Народно-поэтическая традиция соот-
носит требования идеальной внешности с 
положительными внутренними качества-
ми, душой. Внешняя красота сама по себе 
не связана в народном самосознании с 
безусловно положительной оценкой. Тра-
диционным является противопоставление 
и сопоставление внешнего и внутреннего, 
тела и души. Между внутренними и 
внешними качествами человека устанав-
ливаются следующие виды отношений: (а) 
гармоничные со знаком «плюс» (безуслов-
но положительная оценка); (б) внутреннее 
в человеке превосходит по своим качест-
вам внешнее (положительная оценка); 
(в) прекрасному внешнему не соответст-
вует внутреннее (отрицательная оценка); 
(г) внешние качества и внутренний мир 
гармонируют, но со знаком «минус» (без-
условно отрицательная оценка): 

(а) И в лице – душа, и душа хороша; 
Справна баба и хозяйством, и лицом; И 
сам сокол, и делом справен,  

(б) Рожа кривая, да совесть прямая; 
Хоть телом не видна, да на деле могущна; 
У кривого один глаз, да видит больше нас; 

(в) Собой краса, да не по красаве сла-
ва; Лицом хорош, да душою непригож; Об-
личье соколье, а смельство воронье; 

(г) У худой рожи худой и обычай; Но-
гами хром, а душою крив; Нос крив, и 
нрав не прав. 

Отметив общие особенности воспри-
ятия внешности человека в отношении к 
его внутренним личностным качествам, 
обратимся к анализу оценочного отноше-
ния к феномену моды, отражённому в 
русской пословичной картине мира. Не-
смотря на кажущуюся современность фе-
номена моды, понятие о нем давно и 
прочно обосновалось в русской лингво-
культуре. Сплошная выборка из словаря 
пословиц и поговорок русского языка 
В.И. Даля позволила составить корпус па-
ремий, содержащих признак отношения к 
моде и включающих лексические компо-
ненты, относящиеся к сфере моды. При-
знак отношения к моде ниже будет оха-
рактеризован прежде всего с точки зре-
ния оценки, которая выражена в соответ-
ствующих паремиях. 

Следует отметить, что не всегда кон-
кретную пословицу или поговорку можно 
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толковать однозначно. На это указывал 
еще В.И. Даль [10, с. 12]. Хотелось бы 
также сказать о том, что нередко посло-
вицы и поговорки дают прямо противо-
положные рекомендации и оценки. Так, 
А.М. Жигулев пишет: «Порой одна посло-
вица утверждала какое-либо положение, а 
другая это положение отвергала» [2, с. 12]. 
Это противоречие объясняется, по его 
мнению, особенностью самого жанра: по-
словицы и поговорки обычно применяют-
ся к какому-то определенному случаю, и 
для разных случаев есть свои варианты 
[2, с. 16]. Добавим от себя, что в послови-
цах отражены как противоречивые пред-
ставления о предмете оценки, который 
может обладать неоднозначными, порой 
взаимоисключающими признаками и 
свойствами, так и противоречивое отно-
шение говорящих к этому предмету. Как 
считает В.Н. Телия, противоречивость ут-
верждений, содержащуюся в паремиях, 
допустимо объяснить также тем, что 
«язык может отражать и доминирующие в 
той или иной культурной среде и в то или 
иное социальное время факты группового 
или корпоративного, а не только общена-
родного самосознания» [4, с. 235]. Иначе 
говоря, пословицы создаются в разных 
социальных группах; они по-разному мо-
гут и истолковываться. Еще один иссле-
дователь, Е.В. Бабаева, разделяя сужде-
ние В.Н. Телии, высказывается в том же 
духе. Парадоксальность паремий, по мне-
нию Е.В. Бабаевой, можно объяснить «не-
однородностью субъектов, выступающих 
в качестве носителей оценочных норм, 
наличием различных мотивировок оценки 
и оценочных стереотипов» [11, с.157]. 

Нами выделены следующие группы 
паремий, объективирующих связи кон-
цепта мода с разнообразными внешними 
признаками человека и его образа жизни:  

1) соотносится с понятием голод: 
модная три дня сидит голодная; сапож-
ки под скрыпом, а каша без масла; кам-
золы зеленые, а щи не соленые; в брюхе 
солома, а шапка с заломом; кафтан (са-
пог, лапоть) каши просит (т. е. разо-
рван); в брюхе хоть щелк, да на брюхе 
шелк; щеголял смолоду, а под старость 
умирает с голоду; дома – щи без круп, 
в людях – шапка в рубль;  

2) является причиной бедности: гол, 
да в шляпе, – тот же шляхта; полог бра-
ный, да весь драный; всякого нищего не 
перещеголяешь; фата коноватна, а голь 
перекатна; слуги в шелках – бояре в 
долгах; чулки новы, пятки голы; хоть 
голо, да щепетко; ковры семи шелков, а 
рубаха и не прядена; живем в неге, а ез-

дим в телеге, на плечах блестит, а в 
карманах свистит; лапти дырявы, да 
оборы долги. 

3) скрывает или подчёркивает физи-
ческие недостатки щеголя: не гляди на 
ватолу (чем воз покрыт), а гляди под 
ватолу; щеголь, да ноги коровьи; лбом 
красится, а затылок вши едят; как 
смерд ни нарядится, а кус дерьма на 
себе унесет; рожей подгулял (дурен), 
так запонкой взял; наряд соколий, а по-
ходка воронья; и толста, и пестра, а 
рыло свиное; 

4) делает человека смешным, при-
чиняет неудобства: он в перчатках 
моется (говорится о щеголе); хоть 
жмут – да коты, просторны – да лап-
ти; холодно (худо тому), на ком платье 
одно; а и двое, да худое, не лучше (не теп-
лее) того; сторожковая да колотко-
вая, а греет не хуже собольей (т. е. шуба 
собачья, кошачья); ненадолго шуту хо-
хол: ходя стрясет; пронести шляпу на 
ухе (пройтись щеголем); курочка Ивашка 
о семидесяти рубашках: ветер дунул – и 
зад знать; оделся клушей, окутался 
кувалдой: бабьи рубашки те же мешки: 
рукава завяжи да что хошь положи; на-
ряжается, что баба на Юрья; пряжки с 
искорками, да вон повыскакали; сапог 
не ломает, чулок не марает (щеголь); 
стрижена бородка, подпаленный ус; 
расстегаем оделся, да шлык набекрень; 

5) свидетельствует о богатстве, со-
циальном статусе человека: погодье 
вольно, у кого шуб довольно; широки ру-
кава, видно, что с Трубецкого двора; 
наш чин не любит овчин; по платью ви-
дят, кто таков идет; сударь не сударь, 
а пуговки лоснятся; 

6) не может скрыть истинную сущ-
ность человека: свинья в золотом 
ошейнике все свинья; в нынешних обрядах 
и фофаны в нарядах; по моде и мышь в 
комоде; есть шуба и на волке, да при-
шита; наряди пня, и пень хорош будет; 
сорока в платье, ворона в платье, будет 
платье и на нашей братье; корова в ро-
гоже, да всех дороже; масляна головка 
(щеголь) – отцу-матери не кормилец; в 
рогожу одеться – от людей отречься; 
хоть дурень, да фигурен; в долгом пла-
тье, да в коротком разуме. 

Заметим, что в рассмотренных посло-
вицах и поговорках, судя по их составу, 
выражено отношение к моде, щегольству 
главным образом российских крестьян. 
Укажем также, что большинство паремий 
возникло не сегодня, а много десятилетий 
тому назад, о чем свидетельствуют уста-
ревшие лексемы, в них употребляемые. 
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внешнего облика человека характеризует-
ся национально-культурной спецификой, 
с одной стороны, и индивидуальными 
коннотациями – с другой. Представления 
об идеальном облике, конечно, меняются 
со временем, но в языке современные и 
архаические представления о внешности 
человека сосуществуют. В пословичной 
картине мира репрезентирована народ-
ная эстетика, которая базируется, на наш 
взгляд, на древнерусской эстетике, лег-
шей в основу русской эстетической мыс-
ли, в качестве основных характеристик 
природной красоты человека признавав-
шей величину, высоту, округлость, «ис-
кусную сделанность», выделенность в 
пространстве (Иларион, Кирила Туров-
ский, игумен Даниил). В эстетическом 
сознании русского человека видное место 
занимает нравственная красота (гармо-
ничное сочетание положительных внеш-
них и внутренних качеств как единство 
внешней и внутренней красоты; известны 
соответствующие этому идеалу положи-
тельные образы народных героев (былин-
ных богатырей, князей, царевен, сказоч-
ных героев).  

В русской пословичной картине мира 
концепт мода (мода – часть эстетики) 
имеет в основном отрицательно-оценоч-
ное преломление, излишнее увлечение мо-
дой, нарядами не поощряется. Об этом 
свидетельствует большое количество па-
ремий, в которых выражен данный при-
знак отношения к моде и щегольству. Мо-
тивировкой здесь выступает то, что на 
следование моде, на одежду тратится 
много средств, что, в свою очередь, ста-
новится причиной бедности и голода. С 
одной стороны, человек за одеждой пыта-
ется спрятать свои недостатки, с другой – 
одежда, мода могут сделать его смешным 
и уродливым. В подобном отношении 

объективированы как в словесном соста-
ве, так и содержательно, на наш взгляд, 
сущностные когнитивные признаки кон-
цепта мода – ее изменчивость, сменяе-
мость, непостоянство, в то время как в 
традиционной культуре ценятся прямо 
противоположные качества: постоянство, 
верность культурной многовековой тра-
диции, нерушимость законов, установ-
ленных предками. 
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 ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КАТЕГОРИИ ТОНАЛЬНОСТИ 
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

Рассматривается коммуникативная категория тональности в рекламном дискурсе. 
Предлагается диахронический подход: типология тональностей строится на различ-
ных этапах функционирования рекламы. Выявляется динамика функционально-
стилевых характеристик вербализации данной категории в качественном и количе-
ственном аспектах.  
 
Ключевые слова:  категория тональности, типология тональностей, рекламный дискурс.

  
Коммуникативная лингвистика, т. е. лингвистика, изучающая спо-

собы взаимодействия участников общения, широко использует катего-
рию коммуникативной тональности. В работах отечественных ученых 
тональность понимается как разновидность субъективной модальности
[1]; как эмоциональная окраска речи, которая может быть торжествен-
ной, нейтральной, нейтрально-обиходной, вульгарной и др. [2]; как ус-
тановка в общении – тональность восприятия, готовность понимать
информацию в заранее заданном формате [3]. В модели коммуникации
Д. Хаймса тональность рассматривается как составляющая коммуни-
кативного события (дискурса) и трактуется как тон или способ обще-
ния (цит. по: [4]). Таким образом, можно утверждать, что тональность
выступает как необходимое условие способа организации коммуника-
ции и представляет собой важный аспект исследования в дискурсив-
ной парадигме. Мы определяем тональность как «голос» говорящего в 
дискурсе, который передает его субъективное отношение к предмету
речи и партнеру по коммуникации и интерпретируется слушающим с
учетом лингвостилистических, синтаксических и грамматических
средств, используемых для передачи сообщения.  

Выбор говорящим тональности общения, устойчивость и вариа-
тивность ее основных видов определяется рядом факторов: типом
дискурса, условиями коммуникации, характером взаимодействия
между участниками общения, интенциями говорящего, дискурсив-
ными практиками социума, отношением к данному виду дискурса со 
стороны агентов, т. е. интерпретирующих субъектов, динамическими
процессами в реализации форм убеждения и др.  

 Исследования данной коммуникативной категории ведутся в
плане выявления таксономии всех возможных тональностей и описа-
ния средств их стилевого выражения в различных типах дискурса.
Установлено, что некоторые дискурсивные образования обладают
широкой палитрой коммуникативных тональностей (бытовой дискурс,
виртуальный дискурс); в институциональных типах дискурса комму-
никативная роль адресата, как правило, накладывает ограничения на
способ выражения интенций. Единый континуум рекламного обще-
ния представляет собой систему подвижных и изменчивых форм ре-
чевого поведения, мгновенно реагирующих на любое изменение в
структуре социального взаимодействия. 

Особый интерес для исследователя представляют динамические
процессы в способах общения партнеров по коммуникации в ходе
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становления и развития институциональ-
ных типов дискурса. В фокусе нашего 
внимания находится анализ тональных 
характеристик рекламного дискурса на 
различных этапах его функционирования. 
Современный рекламный дискурс как тип 
институционального общения обладает 
достаточно вариативной системой то-
нальностей, что является результатом его 
внутреннего развития и воздействия ряда 
экстралингвистических факторов. В про-
цессе эволюции рекламы, ее трансформа-
ции в форму социальной коммуникации и 
усложнения репертуара рекламных функ-
ций спектр тональностей рекламы расши-
рился и приобрел новые оттенки, что де-
лает важным проследить динамику дан-
ной коммуникативной категории и вариа-
тивность средств ее выражения в истори-
ческом ракурсе. В качестве основных ти-
пов в рекламе мы предлагаем выделить 
информативную, фатическую (в ее шут-
ливой, юмористической и других разно-
видностях), фасцинативную и статусную 
тональности и рассмотреть их с точки 
зрения значимости на том или ином вре-
менном отрезке дискурса. Материалом 
нашего исследования послужили печат-
ные рекламные тексты, опубликованные в 
газетах The Times с 1788 по 2010 г., The 
Graphic, Penny Illustrated News – с 1800 по 
1900 г. и других современных печатных 
периодических изданиях. 

Принято считать, что текст выполняет 
информативную функцию, если говоря-
щий/пишущий дает реципиенту понять, 
что в его коммуникативное намерение 
входит передача информации. Как из-
вестно, информативная тональность оп-
ределяется как серьезное нейтрально-
эмоциональное общение, целью которого 
в рекламе является одностороннее ин-
формирование адресата, к основным 
признакам которого относятся: перфор-
мативность, однозначная интерпретация 
текста адресатом; заданность смысла; 
кооперативность общения, соответст-
вующая максимам Грайса. Содержатель-
ные аспекты информации в рекламном 
тексте касаются: утилитарных характери-
стик и свойств товара/услуги (цена, каче-
ство, условия продажи, скидки, состав и 
др); места продажи товара/услуги; про-
цесса использования товара/услуги, ре-
зультатов использования товара/услуги. 

Тексты, интерпретируемые адресатом 
в информативной тональности, являются 
широко распространенными в рекламе на 
всех этапах ее развития. В информатив-
ной тональности интерпретируются дек-
ларативные предложения и личные фор-

мы глаголов в изъявительном наклонении, 
которые служат лингвистическими мар-
керами информативной тональности на 
протяжении всего периода ее существо-
вания. Ранним примером является рек-
ламный текст производителя печей и ре-
шеток для камина Langmead: ‘His patent 
range contains an oven, and coppers, both 
heated by the same fire’ (The Times, Febr. 
16, 1780). Грамматическое время являет-
ся признаком, дифференцирующим ин-
формацию и обещание, высказывания в 
настоящем времени обозначают факты 
или привычные действия и являются ин-
формативными, равно как и описания 
результатов использования товара, на-
пример, Chio Paste ‘it imparts a genial 
nourishment to the skin; renders it finely 
smooth and white’ (The Times, Apr. 16, 
1788). В 1996 г. рекламный текст вита-
минов Centrum сообщает: Centrum 
contains 29 vitamins, minerals and micro-
nutrients, with more essential vitamins and 
minerals at 100 % EC RDA (The Times, July 
15, 1996). Типичными маркерами инфор-
мативной тональности в англоязычной 
рекламе в конце XVIII – начале XIX в. вы-
ступали перформативные глаголы, такие 
как inform, announce, acquaint, invite. На-
пример, владельцы лотереи Galley and 
Deardmore ‘think it a duty incumbent on 
them to inform the Public, that by the late 
Lottery Act, no shares of tickets, English or 
Irish, are legal without duly stampt by the 
Commissioners of the Stampt Office in 
London’ (The Times, Oct. 20, 1788). Анализ 
практического материала показывает, что 
перформативы содержатся приблизи-
тельно в третьей части текстов с 1788 по 
1825 г. Глагол acquaint встречается в на-
шей выборке текстов этого периода 97 
раз и в целом ограничен данными вре-
менными рамками. Доминирующими яв-
ляются глаголы announce и inform – 231 и 
490 случаев употребления соответствен-
но. Во второй половине XIX в. количество 
перформативных глаголов в рекламе зна-
чительно возрастает, и доминирующие 
позиции занимают глаголы inform (978 
употреблений), announce (1050) и invite 
(853). Данный факт, вероятно, объясняет-
ся господствовавшим в то время отноше-
нием общества к рекламе. Как отмечает 
И. Тернер, хвастливая тональность и при-
зывы к покупке вызывали отрицательную 
реакцию аудитории, и рекламодатели пы-
тались защитить свою репутацию, делая 
акцент на фактуальной информации [5]. 
Резкое снижение числа перформативных 
глаголов в начале XX в. (приблизительно в 
5 раз) объясняется ростом производства и 
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переходом в разряд потребителей широ-
ких слоев населения. Этот период отмечен 
возникновением современного формата 
рекламного текста, в котором внешняя 
текстовая рамка сигнализирует о тексто-
вой функции. Изменения в композиции 
рекламного текста, процесс институцио-
нализации рекламы и ее превращение в 
инструмент маркетинга ведут к расшире-
нию репертуара тональностей, которые 
будут рассмотрены ниже.  

Статусная тональность, под которой 
обычно понимают вариативное динамич-
ное общение с целью обеспечения ком-
фортного диалога, в ранней рекламе XVIII 
– начала XIX в. проявляется как подчерк-
нутая демонстрация превосходства адре-
сата, что выражается в использовании 
стратегий негативной вежливости, на-
пример: Greenwood; Pringle and CO. most 
respectfully inform the Nobility; Clergy and 
Gentry of Gloucestershire, that the Map of 
that County is now Published (The Times, 
Febr. 10, 1825). Использование данной 
стратегии обусловлено относительно вы-
соким социальным положением потенци-
альных потребителей. В связи с тем, что 
доход большей части населения был не-
высоким и «даже увеличение заработной 
платы не способствовало значительному 
улучшению уровня жизни из-за относи-
тельно высоких цен на продовольствие до 
середины XIX века» [6], всего лишь не-
большая часть населения могла позволить 
себе потреблять товары не первой необ-
ходимости. Статусная тональность в ран-
ней рекламе проявляется в использовании 
перформативов, форм обращения, адре-
сованных во многих текстах высшему 
классу. Так, Philip Day, производитель 
зеркал, использовал в своих текстах об-
ращение Noblemen and Gentlemen (The 
Times, Oct. 16, 1788). В обращения также 
включалась массовая аудитория: напри-
мер, Snuggs and Co. сообщает “their 
friends, the Nobility, the Gentry and the 
Public” о своем вновь открывшемся скла-
де (The Times, Dec. 16, 1788). Цель обра-
щения состоит в том, чтобы польстить 
рядовым членам общества, позиционируя 
их в одном ряду с представителями выс-
ших классов. Так как в XIX в. потребле-
ние стало рассматриваться как статусный 
показатель [7], потенциальные потребите-
ли интерпретировали такое обращение 
как знак социального продвижения, ко-
торого они могут достичь, покупая рекла-
мируемые товары или услуги. Лесть и ил-
люзия социальной мобильности через по-
требление предполагает, что широкое ис-
пользование стратегий вежливости явля-

лось не только следствием соблюдения со-
циальных норм, но и дискурсивной стра-
тегией. Данная тенденция характерна и 
для современной рекламы, когда товары, 
символизирующие высокий социальный 
статус, предлагают купить в кредит, на-
пример:  

It’s rare to wear a Rolex without attract-
ing any interest. 

People will always notice the classic 
shape of a Rolex on your wrist. 

They recognise it instantly and it says a 
lot about the type of person you are. 

In fact, the only time it won’t attract any 
interest is when you buy one from us at 
watches of Switzerland. 

That’s because our entire range is 
available on Interest Free Credit… 

(Hello, 1997). 
Текст утверждает, что Rolex носят 

только преуспевающие люди. Местоимение 
their содержит импликацию, что, выбирая 
часы, британцы делают однозначный вы-
бор в пользу Roleх, символизирующих ус-
пех. Статусная тональность в современной 
рекламе передается признаками разного 
порядка, что позволяет адресовать текст 
некоторой целевой группе, и соотносится с 
разнообразными формами социальной 
идентичности. К данным признакам отно-
сятся: 1) семиотические (вербальные: рито-
рические фигуры, игра слов; невербаль-
ные: образно-стилистические: стилистиче-
ский тип – комиксы, стиль художественно-
го фото и т. д.); 2) тип реализации тексто-
вых действий (вербальный: аргументатив-
ные модели, стратегии убеждения; семио-
тический: способы визуализации; 3) семан-
тические (содержание); 4) когнитивные 
(обращенность к социокультурным знани-
ям целевой группы). Так, товары класса 
люкс, предназначенные для потребителя с 
высоким социальным статусом, реклами-
руются с использованием книжной лекси-
ки, слов иностранного происхождения, 
сложных синтаксических конструкций: 

The essence of travel 
On departure, the heady scent of antici-

pation and the lure of a fresh destination. 
Once aboard the delicious frisson as time 
begins to slow down…  

(The Illustrated London News,  
Summer Issue, 1998).  

Присутствие в рекламных текстах 
разговорной, сниженной лексики, сокра-
щений, сленга, разговорной оценочной 
лексики, орфографических отклонений в 
написании слов интерпретируется адре-
сатом рекламы как голос старого друга 
(подруги) и указывает на адресата сред-
него и ниже среднего классов, например: 
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Kwik save. Great value. Low prices always 
(The Sun, 7 Aug. 1997). 

Основной характеристикой фасцина-
тивной тональности является ориентация 
на форму речевого поведения, целью ко-
торого является получение удовольствия. 
Фасцинативное восприятие представляет 
собой эстетическое переживание, приме-
нительно к рекламному дискурсу данный 
вид тональности проявляет себя в исполь-
зовании рифм, параллелизма, аллитера-
ции, т. е. лингвостилистических приемов, 
формирующих просодический аспект 
дискурса, тесно связанный с его формой.  

Формирование фасцинативной то-
нальности в рекламном дискурсе начина-
ется в конце XIX в., который, как отмеча-
лось выше, считается поворотным пунк-
том в истории рекламы и связан с появле-
нием нового формата рекламного текста. 
В качестве основных средств реализации 
данного типа тональности выступают па-
раллельные конструкции, аллитерация, 
рифма. Интересно отметить, что число па-
раллельных конструкций на рубеже веков 
достигает максимального значения. В на-
шей выборке 1896 г. количество реклам-
ных текстов, содержащих полный и час-
тичный параллелизм, – 21,7 % и 16,7 % со-
ответственно. См., например: HIERATICA 
What is it? 

Hieratica – It is the best Note Paper of 
the day  

Hieratica – It is the Ancient Writing Paper 
of the Priests 

Hieratica – It is delightful to write upon 
Hieratica – It is the best Note Paper of 

the day  
Hieratica – It is the best Note Paper of 

the day  
Hieratica – It is to be suitable for 

sermons…  
(The Times, March 3, 1896). 

В отличие от текстов XVIII–XIX вв., 
параллелизм в которых встречается редко 
и носит, скорее, случайный характер, ис-
пользование параллельных конструкций в 
этот период выражает интенцию адре-
санта, направленную на установление 
контакта с адресатом рекламы и привле-
чение его внимания. В 1917 г. количество 
конструкций полного и частичного парал-
лелизма было примерно одинаковым и 
составляло 11,6 и 13,3 % соответственно. 
В последующие периоды отмечается зна-
чительное преобладание структур с пол-
ным параллелизмом: 1937 г. – 15 % про-
тив 3,2 %; 1956 г. – 13,3 % против 3,2 %; 
1996 и 2005 гг. – 15 % против 2,2 %, что, 
вероятно, свидетельствует об их большем 
воздействующем потенциале.  

В начале 1950-х гг. меняется качество 
параллельных конструкций, так как на 
смену семантическому повтору, типично-
му для первой половины XX в., приходят 
структурные параллельные конструкции, 
которые используются в целях создания 
семантического контраста. Например, в 
рекламном тексте 1917 г. читаем: 
Absolute comfort, good cuisine, all modern 
requirements (The Times, May 5, 1917). 
Частичный синтаксический параллелизм 
используется для перечисления преиму-
ществ, предлагаемых посетителям отеля. 
В заголовке рекламного текста, предла-
гающего компьютеры Dell, видим: High 
Spec, low prices (The Times, May 15, 1996). 
Адресат интерпретирует данный заголо-
вок в том плане, что высокое качество и 
низкие цены не исключают друг друга. 
Перлокутивный эффект усиливается за 
счет того, что параллельные структуры 
помещаются в заголовки и слоганы, спо-
собствуя таким образом привлечению 
внимания, в отличие от рекламных тек-
стов XVIII–XIX вв., когда они располага-
лись главным образом в основном тексте.  

В XVIII–XIX вв. рифма встречается в 
основном тексте; ее использование, так 
же как использование параллельных кон-
струкций, является ненамеренным. В 
1930-е гг. рифмы намеренно помещаются 
в более заметные позиции текста – заго-
ловки и слоганы, где они привлекают 
внимание, например: Don't be vague ask 
for Haig (The Times, Jan. 1, 1937). В конце 
XX в. компания Bosh использует заголо-
вок: Bosh for less Dosh (The Times, Dec. 2, 
1996); Dine for nine (The Times, March 12, 
2010). В рекламном тексте авиакомпании 
Lufthansa рифма используется в основном 
тексте:  

First to bring broadcast internet to your 
seat. 

First to give you access to your network 
in flight. 

First to let you follow your team at 
35.000 feet.  

(The Times, Nov. 25, 2005)  
Следует отметить, что данный пример 

находится в русле общей тенденции 
функционирования фасцинативной то-
нальности рекламы, наметившейся во 
второй половине XX в. и выражающейся 
в комбинации нескольких лингвостили-
стических средств в рамках одного рек-
ламного текста. Так, помимо рифмы, в 
нашем примере используются параллель-
ные конструкции в сочетании с лексиче-
ским повтором и аллитерацией, что явля-
ется качественным сдвигом в использо-
вании лингвостилистических средств. Эк-
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вивалентные фонологические и грамма-
тические позиции, занимаемые номина-
тивными группами your seat; your network 
in flight; your team at 35.000 feet, акценти-
руют возможность с пользой провести 
время в полете, не теряя связи со своими 
партнерами, коллегами и т. д.  

В XX в. значительно возрастает коли-
чество случаев использования аллитерации 
как лингвостилистического средства вы-
ражения фасцинативной тональности. В 
1937 г. по сравнению с XVIII в. их число 
увеличивается в четыре раза, а в 1956 г. – 
в пять раз. В 1980 г. аллитерация присут-
ствует в четверти всех рекламных текстов. 
Например, Yardley Lavender сообщала, что 
их духи “Makes you feel so fresh and 
feminine” (The Times, June 4, 1956). В кон-
це XX в. использование аллитерации резко 
сокращается: в 1996 г. данный прием 
встречается только в 5 % рекламных тек-
стов. Вместе с тем меняется качество ал-
литерации, так как эффект воздействия 
этого стилистического приема усиливается 
за счет сочетания нескольких приемов ал-
литерации и их комбинирования с други-
ми стилистическими приемами. Магазин 
Sainsbury’s в заголовке Sparkling savings 
(The Independent, Nov. 28, 2005) сочетает 
аллитерацию и игру слов. Прилагательное 
sparkling имеет значение very lively and 
interesting. В рекламе, предлагающей сред-
ства Domestos и Persil, данное прилага-
тельное приобретает контекстуальное зна-
чение сияющей чистоты. Примеры пока-
зывают, что аллитерация, так же как и 
рифма, начинает занимать наиболее за-
метные позиции в тексте, а именно заго-
ловки и слоганы. Эта тенденция сохраня-
ется и в настоящее время.  

Насыщение коммуникативного про-
странства, связанное с развитием средств 
массовой коммуникации и массового 
производства, расширение потребитель-
ских рынков способствовали возникнове-
нию развлекательной функции рекламы и 
возрастанию роли ее игровой составляю-
щей, что находит отражение в использо-
вании фатической тональности, целью 
которой является установление контакта 
и сокращение социальной дистанции ме-
жду участниками коммуникации. Высту-
пая в различных частных разновидностях 
доверительной, шутливой, юмористиче-
ской, иронической тональностей, данный 
тип характеризуется неоднозначностью, 
открытостью смысла и, как следствие, 
усилением интерпретативной активности 
адресата. Доверительная тональность как 
частный тип фатической тональности по-
является в рекламе в первой половине 

XX в. и характеризует отношения участ-
ников коммуникации как равные в отли-
чие от рекламы XVIII–XIX вв., подчерки-
вающей статусное превосходство адреса-
та рекламы. Например, текст, предла-
гающий автомобиль Daimler, предполагает 
тесные отношения между коммуникатив-
ными партнерами, поскольку адресант 
претендует на знание не только желаний 
клиента, но и его чувств, что является 
проявлением близких дружеских отноше-
ний: You want to look ahead, to the time 
when the first novelty of your latest 
acquisition has worn off. After years of 
exacting service a Daimler is still a car you 
will be very proud to own (The Times, March 
24, 1937).  

Шутливая тональность в рекламе от-
мечается нами уже на рубеже XIX–XX вв., 
но ее системное использование начинает-
ся лишь в 1950-е гг., и к концу XX в. она 
становится одним из ведущих типов то-
нальностей в рекламе. Так, в 1956 г. каж-
дое четвертое рекламное объявление в 
газете The Times содержало лингвистиче-
скую шутку, а в 1996 и 2005 гг. – каждое 
второе. Активная роль в формировании 
шутливой тональности принадлежит язы-
ковой игре. В период с начала XX в. до се-
редины 1950-х гг. языковая игра была 
связана с информативным аспектом, на-
целена на передачу многопланового смыс-
ла и создание положительного образа то-
вара. Шутливая тональность в рекламе от-
мечается нами уже на рубеже XIX–XX вв., 
но ее системное использование начинает-
ся лишь в 1950-е гг., и к концу XX в. она 
становится одним из ведущих типов то-
нальностей в рекламе. Так, в 1956 г. каж-
дое четвертое рекламное объявление в 
газете The Times содержало лингвистиче-
скую шутку, а в 1996 и 2005 гг. – каждое 
второе. Активная роль в формировании 
шутливой тональности принадлежит язы-
ковой игре. В период с начала XX в. до 
середины 1950-х гг. языковая игра была 
связана с информативным аспектом, на-
целена на передачу многопланового 
смысла и создание положительного образа 
товара, например: Cyma Watches '100 
shocks a day for 50 years' (The Times, June 
3, 1956) не передает дополнительную ин-
формацию о товаре. Основное значение 
существительного shock – ‘sudden 
upsetting or surprising event or experience’ 
не имеет отношения к товару. Текст ак-
туализирует значение a violent shaking 
movement, сообщающее читателю, что 
Cyma watch has been tested with as many 
as two million blows- equal to 100 falls daily 
from table to floor for 50 years. Тем не ме-
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нее, заголовок несет эмоциональную на-
грузку, вызывающую интерес адресата.  

В конце XX – начале XXI в. значитель-
но возрастает число текстов, использую-
щих шутливую тональность, основанную 
на интерперсональной функции языка. В 
реализации данной тональности исполь-
зуются семиотические невербальные 
средства. Так, например, рекламный 
текст смартфона Nokia 7710 содержит 
заголовок: Definitely not for the narrow-
minded (The Times, Nov. 25, 2005). Прила-
гательное narrow-minded имеет значение 
disliking or not interested in ideas or cultures 
different from your own. Форма реклами-
руемого смартфона отличается от при-
вычного для многих людей мобильного 
телефона и вызывает ассоциации с при-
лагательным broad и далее, через интер-
претацию заголовка с прилагательным 
broad-minded, означающим willing to ac-
cept many different types of behaviour and 
not easily shocked. Идея того, что телефон 
предназначен для людей, открытых инно-
вациям и техническому прогрессу, сле-
дующих тенденциям моды, передается 
при помощи языковой игры. Следует от-
метить, что ассоциации с прилагательны-
ми broad и broad-minded поддерживаются 
визуально изображением предлагаемого 
товара. В ироничной тональности интер-
претируется следующий текст, предла-
гающий ипотечное кредитование. Рекла-
модатель подчеркивает уникальность сво-
его предложения, сравнивая его с шансом 
стать свидетелем того, что англичанин 
выиграет теннисный турнир в Уимблдоне: 

A mortgage rate like this appears as rare 
as an English Wimbledon Champion.<…> It’s 
possible you’ll witness an English Wimbledon 
Champion in your life time. But a mortgage 
rate as good as this? We fear you won’t see it 
like again (The Independent, June 30, 1997). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что вариативность тональности как ком-
муникативной категории рекламного дис-
курса является ситуативно- и культурно 
обусловленной. Динамика коммуникатив-
ной тональности в рекламе связана с рас-
ширением рекламных функций, позволя- 
 

ет проследить меняющийся характер 
взаимоотношений участников рекламной 
коммуникации и способов воздействия на 
адресата рекламы. Типы тональностей об-
наруживают качественные и/или количе-
ственные характеристики, обусловленные 
меняющимися условиями коммуникации, 
усложнением воздействующей коммуни-
кации, что приводит к расширению ре-
пертуара тональностей в рекламе.  

Информативная тональность является 
инвариантной для рекламного дискурса, 
ориентирует адресата на восприятие со-
общения в прямом смысле и согласуется с 
Принципом кооперации Грайса. Результа-
том усиления роли воздействующей функ-
ции в условиях насыщенного коммуника-
тивного пространства, возрастающей 
конкуренции в условиях массового про-
изводства является использование фас-
цинативной и фатической тональностей в 
их разнообразных видах и смысловых от-
тенках, что проявляется в выборе адре-
сантом различных функционально-стиле-
вых средств, в том числе и языковой иг-
ры. Менее важное место в современной 
рекламе занимает статусная тональность, 
в которой дифференцированное и вариа-
тивное выражение получает социальная 
идентичность. Изучение типов тонально-
стей и их модификаций в различных ви-
дах дискурса позволяет построить более 
полную модель общения. 
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 СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ  
В ТУЛЬСКИХ ГОВОРАХ 

Рассматривается диалектная лексика, бытующая на территории Тульского региона. 
Эти лексические единицы пока еще не получили достаточного научного описания.
Анализируются семантические диалектизмы, и предпринимается попытка опреде-
лить этапы их становления в тульских говорах. 
 
Ключевые слова: говор, лексика, семантические диалектизмы, лексическая система, 
полисемия, омоним, мотивация, тульские говоры. 

  
Лексические факты тульских говоров еще не получили своего пол-

ного и системного анализа: не существует ни словаря тульских гово-
ров, ни монографического их описания, поэтому так важно фиксиро-
вать каждое диалектное слово, бытующее в Тульском крае, и давать
ему адекватную научную интерпретацию. Мы рассмотрим этапы 
формирования семантических диалектизмов в говорах Одоевского
района Тульской области. 

Системный подход к анализу языковых, в частности диалектных
лексических, фактов был разработан в главных своих чертах исследо-
вателями ХХ в. (см. работы Р.И. Аванесова, О.И. Блиновой, Т.С. Ко-
готковой, И.А. Оссовецкого, Ф.П. Сороколетова, Ф.П. Филина и др.). В 
последние десятилетия антропоцентрические и лингвокультурологиче-
ские исследования повернули прежние научные размышления в новое 
русло. Диалектные факты анализируются в системе культурных смы-
слов и этнических взаимосвязей (см. работы Е.Л. Березович, 
Т.И. Вендиной, А.С. Герда, С.А. Мызникова, С.М. Толстой и др.).  

В Одоевском районе Тульской области встречаются слова, кото-
рые совпадают с литературными по своей форме, но отличаются со-
держанием, значением. Ф.П. Филин в «Проекте “Словаря русских на-
родных говоров”» называл такие диалектизмы семантическими (эта 
традиция в диалектных исследованиях поддерживается и сегодня).
Например, в селе Стояново Одоевского района нами неоднократно
фиксировались следующие семантические диалектизмы. Индю′х – го-
сударственный крестьянин, однодворец, чаще богатый, зажиточный.
Индюхи – они богатые были, у них понёвы какие были (ср. лит. индюк 
– «самец индейки; индейский петух»). Шу′бка – особая разновидность 
украшенной юбки с помочами и грудкой. Шубки были на помочах, 
украшали их, тоже с рисунком, шубка, она как юбка, но повыше так 
будет (ср. лит. шубка (уменьшит. к шуба) – «верхняя одежда из меха 
или на меху»). Козёл – дикая груша. Там в барском саду козлы рас-
тут, кислые, тугие. Вон видишь, зеленеется козёл (ср. лит. козёл –
«самец козы» и др.). Пя′льцы – украшение на одежде из скрученных и 
обрезанных нитей. Занавески украшали пяльцами, раскол был тоже
(ср. лит. пяльцы – «приспособление для вышивания в виде рамы, на 
которую натягивается и закрепляется ткань»). Занаве′ска – длинный 
фартук, закрывающий грудь и плечи (ср. лит. занавеска – «полотнище 
ткани для занавешивания или отгораживания чего-нибудь»). Раско′л –
украшение на нижней части изделия, чаще изготавливаемое из бле-
стящих нитей или других ярких деталей и материалов (ср. лит. раскол
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– «действие по значе нию глагола раско-
лоть» и др.). Эти слова известны в Одоев-
ском крае в своих литературных значени-
ях, но существуют в говорах и в диалект-
ном употреблении. Следует отметить, что 
функционирование таких слов в системе 
говора и в системе литературного языка 
может быть расценено как факт особой 
диалектной омонимии. Подобные лексемы 
практически полностью расходятся в ли-
тературном и диалектном значении; сем, 
объединяющих эти значения, не наблю-
дается. Но, по мнению исследователей 
(см., например, работы И.А. Оссовецкого), 
диалектоноситель, наряду с территори-
ально маркированной лексикой, чаще 
всего владеет и словарным составом об-
щенародного языка, т. е. в системе говора 
сосуществует лексика диалектная и лек-
сика общеизвестная, литературная. Это и 
даёт право рассматривать семантические 
диалектизмы как факт диалектной омо-
нимии: «Такие идентичные фонемные 
комплексы являются истинными омони-
мами лишь в том случае, если их литера-
турные значения представлены, наряду с 
диалектными, также и в говоре, будучи в 
нем либо исконными, либо заимствован-
ными из литературного языка» [1].  

Лингвистами неоднократно отмеча-
лось, что такие явления – результат пере-
осмысления общенародных слов. Приве-
дённые выше семантические диалектиз-
мы не характеризуются наличием одина-
ковых сем с литературными словами, но, 
безусловно, интересно, какие смысловые 
или ассоциативные особенности привели 
к употреблению лексемы в том или ином 
говоре в абсолютно ином значении. По 
всей видимости, в семантических диалек-
тизмах мы можем наблюдать результат 
определенных мотивационных процессов.  

Сами жители села Стояново так объ-
ясняют использование слова индюхи: «Они 
всегда богатые, понёвы яркие, расшитые, 
у всех грулёвки были. Ну, знаешь, ходят, 
как индюхи». По всей вероятности, образ 
яркой, необычной, важной и гордой пти-
цы и лёг в основу переосмысления данной 
лексемы.  

Возможно определение мотивацион-
ных признаков и для семантического 
диалектизма занавеска – «то, чем закры-
вают; то, что навешивают» (безусловно, в 
этом был еще и глубокий сакральный 
смысл). Занавеска в значении «фартук» 
представляет собой часть женского кос-
тюма, распространенного в Одоевском 
районе. Занавески очень часто отделыва-
лись вышивкой, узорами, что, безусловно, 
подчеркивает важность этого элемента 

женского костюма, его не только утили-
тарное, но и скрытое символическое зна-
чение: быть границей, которая скрывала 
женщину, закрывала ее от посторонних 
взглядов.  

Труднее выяснить мотивацию слова 
козёл. Думается, что в основу переосмыс-
ления лёг образ палки, бруса, ветки, воз-
можно, острой (ср. гимнастический козёл, 
козёл для распиловки брёвен). Но, по на-
шему мнению, козел в значении «дикая 
груша» может восходить и к образу рас-
тения Artemisia dracunculus – горькая по-
лынь, эстрагон, тархун (см. об этом у 
М. Фасмера), тоже горького, с заострён-
ными листьями, голым стеблем. В других 
районах Тульской области нами фиксиро-
вались такие размышления информантов: 
«Козел всегда горький и кислый, еще тра-
ва тоже такая есть, рот обжигает, и в 
лесу растут козлы – дикие яблони и гру-
ши» (д. Ливенское, Ленинский район). Оп-
ределить однозначно появление семанти-
ческого диалектизма козел в Одоевских 
говорах пока не представляется возмож-
ным, скорее всего, эта лексема имеет 
множественную мотивацию, как это не-
редко бывает в народных названиях трав 
и растений.  

Исходным для употребления слова 
шубка в значении «юбка» мог стать образ 
верхней одежды (см. у М. Фасмера «длин-
ное и просторное верхнее платье»), кото-
рый со временем трансформировался в 
широкую поясную одежду. Но следует от-
метить, что в Одоевских говорах разли-
чаются понятия шубки и поневы, т. е. 
шубка и понева – это разновидности жен-
ской поясной одежды, эти лексемы не яв-
ляются синонимами. Шубка – менее на-
рядная, шьётся из простых тканей. Поне-
ва же имеет многочисленные украшения, 
несколько иной пошив и изготовляется из 
тонкой (часто клетчатой) шерсти.  

Мы не берёмся утверждать абсолютно 
точно, какие признаки при образовании 
и употреблении общенародных слов в 
диалектном значении становятся основ-
ными, ведущими. Но, по всей видимости, 
в процессе номинирования той или иной 
реалии активными являются процессы 
выделения наиболее ярких, устойчивых 
признаков предметов и явлений, которые 
и ложатся в основу номинации. Помимо 
этого, существенную роль играют ассо-
циативные признаки, влияющие на за-
крепление лексемы за определенным 
фактом реальной действительности. Про-
блемы диалектной мотивологии глубоко 
разработаны представителями Томской 
лингвистической школы (см. работы 
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О.И. Блиновой, Н.Д. Голева и др.), кото-
рые неоднократно подчеркивали дина-
мизм, упорядоченность и глубокую внут-
реннюю структурированность явлений 
мотивации. Так, О.И. Блинова неодно-
кратно отмечала связь мотивации с мета-
языковым сознанием говорящего: «Антро-
поцентричны все основные исходные по-
нятия мотивологии, поскольку они связа-
ны с метаязыковым сознанием говоряще-
го: мотивированность – свойство слова, 
связь звучания и значения которого 
взаимообусловлена…» [2]. И для нас важ-
но, что на основании определенных внут-
ренних, порождающих процессов разви-
вается особое употребление в говоре лек-
сических единиц, известных литератур-
ному языку.  

Заметим, что в Одоевском районе 
также отмечаются слова, которые имеют 
несколько лексико-семантических вари-
антов, связанных общими семами. При 
этом одно из значений соответствует ли-
тературному языку, а второе – диалект-
ное. От приведенных выше семантиче-
ских диалектизмов такие лексемы отли-
чаются лишь частичным расхождением в 
значении, лишь одним своим лексико-
семантическим вариантом, который име-
ет диалектную отнесенность. Эту пробле-
му можно рассматривать как вопрос о 
полисемии в говорах, о тождестве слова. 
Е.А. Нефёдова по этому поводу замечает: 
«Принадлежность разных значений обще-
русского слова литературному языку и 
диалектам, по мнению многих исследова-
телей, не разрушает тождества слова, по-
скольку эти значения относятся к одной и 
той же системе национального языка, ха-
рактеризуемой генетической и историче-
ской общностью…» [3]. К таким словам 
можно отнести: Корзи′нка – 1. Плетёное 
изделие из прутьев, дранки, камыша и 
т. п., служащее для упаковки, хранения, 
переноски чего-либо (лит.). 2. Плетенное 
из ивняка приспособление, обычно про-
долговатое и низкое, с двумя ручками, 
служащее чаще для переноса овощей и 
фруктов. Мы ездили в Суворов вишни 
продавали, по пятьдесят корзинок прода-
вали (д. Ново-Архангельское). 3. Тележка 
овальной формы, плетенная из ивняка. У 
нас еще корульки были, корзинки, бед-
ность была, ездить не на чем, досок не 
было, вот корзинки плели и ездили 
(с. Николо-Жупань). Моло′дка – 1. Молодая 
замужняя женщина (лит.). 2. Молодая не-
замужняя девушка. Молодки песни на ве-
черинках играли, а замужние по домам 
сидели (с. Николо-Жупань). 3. Молодая 
женщина во время свадебного обряда 

(невеста). Молодка без серёг пришла – ца-
луются, молодка без сапог пришла – ста-
новится на стул и жених смотрит на 
ноги (во время свадебного пира) (с. Нико-
ло-Жупань). Дерю′жка – 1. Вид грубой 
ткани из низкосортной пряжи (лит.). 
2. Покрывало на кровать, сотканное из 
тряпок или ниток. Дерюжки – это как по-
ловички, их сами ткали, разрезали на две 
части, сшивали и спали (с. Стояново). Де-
рюжка была вместо простыни на крова-
ти, а половик, он был под ногами, узкий 
(с. Лосинское). 3. Половик из грубых ни-
ток. Пол помыла, теперь дерюжки посте-
лю. Дерюжку на пол стелили (с. Николо-
Жупань). Го′рница – 1. Комната (в верхнем 
этаже), чистая половина избы (лит.); 2. Не-
отапливаемая, летняя часть дома, порой 
служащая для хозяйственных нужд. Да 
вот такой дом: с одной стороны вот изба, 
а с другой горница, там сундуки стояли, 
летом там и спали, а вход у них вот ви-
дишь один, сюда бабка на лето из Москвы 
приезжает, она, кажись, в избе спит, а не 
в горнице (с. Стояново). Изба′ – 1. Деревян-
ный крестьянский дом; внутреннее поме-
щение крестьянского дома; жилое поме-
щение (лит.). 2. Отапливаемая часть кре-
стьянского дома (см. пример выше).  

Подобные лексемы, наряду с литера-
турным значением, приобретают в гово-
рах и другие лексико-семантические ва-
рианты, которые могут номинировать ка-
кие-то особые артефакты, существующие 
только на данной территории, могут быть 
связаны с особой детальностью и расчле-
нённостью картины мира диалектоноси-
теля. Но лексико-семантические вариан-
ты таких слов (литературные и диалект-
ные) пока еще оказываются связанными 
общими семами: «плетеное изделие»; 
«женщина по отношению к моменту за-
мужества», «помещения крестьянского 
дома» и др. Именно наличие близких сем 
в структуре значения отмеченных слов и 
позволяет признать факт полисемии. На 
наш взгляд, такие полисеманты могут 
рассматриваться в диахронии говора как 
один из этапов появления в нём полных 
семантических диалектизмов.  

Следующей ступенью становится раз-
витие многозначности уже у семантиче-
ских диалектизмов. Так, в одоевских го-
ворах встречаем случаи, когда подобные 
лексемы имеют несколько значений: «Ин-
дю′х – 1. Государственный крестьянин, 
однодворец, чаще богатый, зажиточный; 
2. Часть села, где проживали государст-
венные крестьяне. Пойти на индюхи. 
(с. Стояново). Козёл – 1. Дикая груша; 
2. Плоды дикой груши. Козлы такие ту-
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гие, их и не укусишь. (с. Стояново)» [4]. 
Основным средством развития полисемии 
в этом случае является метонимический 
перенос. Таким образом, становление се-
мантических диалектизмов в говорах мо-
жет иметь следующие этапы: 

1-й этап: развитие у общенародного 
слова диалектного значения или диалект-
ных значений при существующих обще-
известных;  

2-й этап: абсолютное переосмысление 
литературного слова. Появление так на-
зываемых семантических диалектизмов;  

3-й этап: развитие у семантических 
диалектизмов многозначности. 

Несмотря на то, что в наши дни диа-
лекты подвергаются активным процессам 
нивелирования, переходят в региолекты 
(см. работы М.А. Бородиной, А.С. Герда), 
лексика того или иного говора и сегодня 
может быть охарактеризована с точки 
зрения системного подхода. И многочис-
ленные факты существования семантиче-
ских диалектизмов в говорах Одоевского 
района Тульской области (мы намеренно 

коснулись примеров из нескольких насе-
лённых пунктов, из нескольких частных 
диалектных систем), их взаимосвязь с 
другими лексическими элементами это 
положение подтверждают. Действитель-
но, столь небольшой и весьма ограничен-
ный корпус территориально маркирован-
ного лексического материала даёт воз-
можность рассматривать его с точки зре-
ния системных отношений и позволяет 
представлять лексические факты данной 
замкнутой территории в их единстве, 
взаимодействии и динамизме.  
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 К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ЯЗЫКА 
КАК ПРОЦЕССА И ПРОДУКТА 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализируются и унифицируются критерии разграничения языка как процесса и 
как продукта речевой деятельности в дифференцирующей модели А.А. Залевской, 
выявляется неохваченный спектр признаков, осуществляется дальнейший анализ и 
дифференциация. Предложенная А.А. Залевской модель дополняется с целью уг-
лубления и расширения парадигмы знаний о языке.  
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Объективное состояние лингвистики выдвигает на первый план в

качестве принципа интеграции знаний принцип дополнительности.
Это соответствует и гетерогенности исследуемого объекта, и нелиней-
ности познавательной деятельности [1].  

В научном процессе язык как объект изучения постоянно «рефор-
мируется». Меняются аспекты его рассмотрения и модели интерпре-
тации. Каждый этап в развитии языкознания сопровождается не
только изменениями в объекте-языке или абсолютизацией какого-то 
аспекта объекта, но и поиском новых средств анализа языкового ма-
териала. Все это приводит к появлению специфических характери-
стик методологии языковедческого процесса на определенных этапах
его развития. 

В последние десятилетия переход в иную парадигму осуществля-
ется путем постепенного заимствования психологических и психолин-
гвистических экспериментальных методик, категорий интерпретаций,
моделей научного объекта. Субъективно это проявляется в использо-
вании психологических, психолингвистических и когнитивных кате-
горий интерпретации в анализе языка как лингвистического объекта. 

Современная лингвистика характеризуется универсализацией
теоретических моделей; акцентированием внимания на соотношении
лингвистической и экстралингвистической систем; вниманием к спо-
собам вербальной фиксации знаний (языковой способности). Детер-
минированное соответствие одной единицы языка другой единице
заменяется обусловленностью использования единицы языка психи-
кой человека – речь и сознание рассматриваются как среда обитания 
единицы языка. 

Цель современного лингвистического исследования – не установ-
ление соответствия между речью и внешним миром, а установление
соответствия между содержанием, мотивом и формой обозначения, 
между структурой и элементами речевого высказывания, поскольку 
речевая деятельность предполагает порождение или интериоризацию
какого-либо смысла в процессе целенаправленного взаимодействия
индивидов. 

В связи с актуализацией вопроса о дискурсивности научного зна-
ния встает вопрос о границах моделирования объекта и специфике
способов его познания. Для того чтобы интегрировать имеющееся лин-
гвистическое знание в целях создания теории более высокого уровня,
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необходимо четко представлять себе раз-
ницу в объектах исследования и интерпре-
тирующих категориях. 

В работе «О трояком аспекте языко-
вых явлений» Л.В. Щерба выделяет не 
три, а четыре аспекта языковых явлений: 
речевая деятельность, языковой материал 
(тексты), языковая система (словари, 
грамматики) и речевая организация (про-
дукт переработки речевого опыта) [2]. 

С учетом сделанного Л.В. Щербой 
очень важного разграничения понятий 
процесса и продукта А.А. Залевской была 
построена схема соотношения в анализе 
разных аспектов языковых явлений [3]. 
Ставится вопрос о понимании языка как 
процесса и продукта. Основное различие 
моделей состоит в том, что язык как про-

цесс (Язык 1) формирует опоры для гово-
рящего; язык как продукт (Язык 2) – для 
исследователя.  

Дифференцирующая модель А.А. За-
левской представлена в табл. 1. Выделен-
ные шрифтом фрагменты являются пер-
вичными дополнениями и комментария-
ми автора статьи. 

В табл. 2 показано, что являлось крите-
риями сравнения языка-процесса и языка-
продукта в концепции А.А. Залевской. 

Теперь унифицируем полученные ре-
зультаты (табл. 3). 

Вне зоны внимания остался еще ряд 
областей, отраженных в табл. 4. 

Теперь проведем сравнение по новым 
направлениям сопоставления. Его резуль-
таты отражены в табл. 5. 

 

Т а б л и ц а  1  
Дифференцирующая модель А.А. Залевской 

№ 
п/п 

Речевая организация индивида как процесс-продукт  
(Язык 1; «язык для себя») 

Описательная модель языка как продукта 
(Язык 2) 

1 
Комплексная переработка и переживание перцептивного, 
когнитивного и аффективного характера, протекающие по 
законам психической деятельности 

Строгий логико-рациональный анализ 

2 Субъективность Объективность 
3 Континуальность Дискретность 
4 Динамика Относительная стабильность в синхронии 
5 Частичная сознаваемость и вербализуемость Полное осознание и вербальное описание 
6 Использование средств внутренней символизации Использование средств внешней символизации 
7 Предметность Абстрактность 
8 Неосознанное слияние значения и смысла Попытка разграничения значения и смысла 
9 Пристрастность Отстраненность 

10 Включенность во внутренний контекст разностороннего 
опыта познания и общения 

Учет исключительно внешнего контекста (вербального, 
ситуативного, культурного) 

11 Опора на знания, выводимые по разным основаниям Сведения на основании прямых импликаций, проверенных 
опытным путем (эксперимент, сведения статистики) 

12 Открытая динамическая система Относительно стабильная система с конечным числом со-
стояний 

13 Функциональная организация системы Организация через структуру системы 

14 Многообразие и варьирование связей, оснований и 
свойств Четко определяемый набор оснований 

15 Наличие расплывчатых множеств с нечеткими границами, 
определяемых по различным основаниям 

Четко отграниченные области с перечнем признаков, усло-
вий и ограничений 

16 Эвристичность поиска Алгоритмичность поиска 
17 Описание с различных позиций Описание исключительно по законам логики с опорой на схемы 

18 
Функционирование посредством постоянного выхода на инди-
видуальную картину мира (образ мира) через перцептивно-
когнитивно-аффективно детерминированные образы сознания 

Опора на языковую картину мира, которая выводится из 
значения языковых единиц путем логико-рационального 
анализа 

19 
В качестве единиц выступают концепты (образы созна-
ния), не поддающиеся прямому наблюдению и полному 
вербальному описанию 

В качестве единиц выступают конструкты в качестве четкой 
системы постулируемых научной концепцией сущностей, 
связей и отношений 

 
Т а б л и ц а  2  

Критерии сравнения Языка 1 и Языка 2 у А.А. Залевской 
№ характеристики сравнения Основание для сравнения 

1 Тип и принцип ментальной обработки информации 
2 Степень включенности мнения говорящего в результат речевой деятельности 
3 Степень (мера) расчлененности процесса и результата  
4 Характер устойчивости 
5 Степень возможности осознания и вербализации 
6 Средства символизации 
7 Характер процесса 
8 Степень аналитичности 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

№ характеристики сравнения Основание для сравнения 
9 Степень включенности мнения говорящего в результат речевой деятельности 
10 Характер опорного контекста 
11 Характер опорных знаний 
12 Тип системы 
13 Принцип организации системы 
14 Количество связей, оснований и свойств 
15 Характер границ 
16 Характер поиска 
17 Характер описания 
18 Принцип функционирования 
19 Единицы структуры 

 

Т а б л и ц а  3  
Унификация результатов 

Принцип сравнения Вектор сравнения 

Тип и принцип 
– ментальной обработки информации 
– организации системы 
– функционирования 

 
Степень \ количество 

 

– включенности мнения говорящего в результат речевой деятельности 
– расчлененности процесса и результата 
– возможности осознания и вербализации 
– аналитичности 
– связей, оснований и свойств 

Характер 

– процесса 
– опорного контекста 
– опорных знаний 
– поиска 
– описания 
– границ 
– устойчивости 

Средства – символизации 
Единицы – структуры 

 

Т а б л и ц а  4  
Новые векторы сравнения 

№ характеристики сравнения Выдвигаемые нами векторы сравнения 
1 Природа явления 
2 Прагматика 
3 Характер внутренней организации  
4 Характер возникновения 
5 Вектор аксиологизации 
6 Характер доминирующей установки  
7 Отношение к социуму 
8 Эмоциональная окрашенность 
9 Степень участия сознания и подсознания в формировании языковых структур 
10 Степень необходимости предварительной профессиональной подготовки 
11 Отношение к верификации 
12 Отношение к норме 
13 Длительность актуализации 
14 Характер фиксации 
15 Отношение к врожденным способностям 
16 Характер внутренней организации 
17 Количество мотивации 
18 Отношение к этносу и культуре 

 
Т а б л и ц а  5  

Характеристики Языка 1 и Языка 2, полученные по новым направлениям сопоставления 
№ 
п/п 

Речевая организация индивида  
как процесс-продукт 1 (для себя) 

Описательная модель языка 
как продукт 2 

1 Физиологичный Логико-рациональный 
2 Ситуативный Интерситуативный 
3 Стремится к индивидуальности и креативности Стремится к универсальности и системности 

4 Рождается спонтанно Является результатом предварительного исследования, ана-
лиза и описания 
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№ 
п/п 

Речевая организация индивида  
как процесс-продукт 1 (для себя) 

Описательная модель языка 
как продукт 2 

5 Актуальный для меня здесь и сейчас Направлен на фиксацию, долгосрочное хранение и передачу 
информации (долго сохраняющей свою актуальность) другим 

6 Доминантная цель – выражение мыслей, переживаний и 
чувств 

Доминантная цель – раскрытие и сохранение информации о 
качественных и количественных характеристиках и принципах 
функционирования системы 

7 Индивидуальный Общественный по своей сути (цель – корректировка речевого 
поведения и оценка его с точки зрения языковой системы) 

8 Эмотивный Эмоционально нейтральный 
9 Интуитивный Аналитичный 

10 Не требует дополнительной профессиональной или тео-
ретической подготовки от индивида (наивный подход) 

Требует предварительной профессиональной и теоретической 
подготовки ученого (научный подход) 

11 Не требует проверки и верификации Требует проверки и верификации 
12 Допускает отклонения от языковой нормы Требует строгого соответствия языковой норме 
13 Ситуативная актуализация Интерситуативная актуальность 
14 Может не иметь письменной фиксации Всегда фиксируется в письменном виде 
15 Врожденная способность Результат эволюции 
16 Синкретичный Аналитичный 
17 Преимущественно полимотивирован Преимущественно мономотивированный 
18 Национально и индивидуально специфичный Стремится к универсальности и системности 

 
В уточненной модели разница между 

языком-процессом и языком-продуктом 
стала еще ярче и очевиднее. Современ-
ную лингвистику интересует вербальный 
характер представления любого знания, 
поэтому основной категорией описания 
является языковая способность как сово-
купность операциональных ментальных 
механизмов, осуществляющих вербализа-
цию знаний и мнений. К когнитивной па-
радигме современные лингвисты обра-
щаются по причине того, что системоцен-
трическая лингвистика не может решить 
проблему содержания языковой единицы. 
Несмотря на понимание языка как сис-
темы стабильных взаимозависимых еди-
ниц, лингвистика вынужденно обращает-
ся к анализу речевых процессов, а оче-
видная процессуальность последних ведет 

к приписыванию процессуальности и 
лингвистическому объекту. Подчеркивая 
необходимость разграничивать язык-
феномен и язык-объект, выражаем наде-
жду, что в итоге представленных здесь 
наблюдений граница между этими кате-
гориями стала еще более четкой. 
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И НОВАЯ ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Анализируется жанр корпоративного гимна как новая дискурсивная практика оте-
чественных корпораций. Прослеживаются его исторические корни и особенности 
современного функционирования. Интерпретация жанра сквозь призму понятия
«новая дискурсивная практика» позволила автору рассмотреть его динамические 
характеристики, а также особенности восприятия специалистами по дискурсивному 
строительству и рядовыми участниками коммуникаций.  
 
Ключевые слова: корпоративный гимн, корпоративный дискурс, новая дискурсив-
ная практика. 

  
Проблема изучения дискурсивных практик стала весьма актуаль-

ной для современной лингвистики. Ряд подобных практик активно 
формируется в России с конца 1980-х гг. в рамках корпоративного 
дискурса (далее – КД). Будучи, как и «дискурс», междисциплинарным
понятием, термин «дискурсивные практики» (далее – ДП) пока не полу-
чил общепринятого истолкования. Чаще всего в гуманитарных науках 
под ДП понимается любое использование дискурса (работы М. Фуко,
Н. Фэркло, Т.А. ванн Дейка, Ю. Хабермаса, А.Н. Баранова, П.Б. Пар-
шина, Е.И. Шейгал, Р. Водак, Н.А. Ипатовой, Л.Н. Ульмамаевой, 
Ю.Н. Синицына, С.Б. Белецкого и др.). Тогда ДП отождествляется с по-
нятием «речевая практика» (института или персоны) или с речевой
практикой, ставшей тенденцией. Данная точка зрения выражена, на-
пример, в работах Е.И. Шейгал, которая считает, что дискурс имеет
реальное и потенциальное измерения. Дискурс в реальном измерении –
это «поле коммуникативных практик… это текущая речевая деятель-
ность в определенном социальном пространстве». В потенциальном из-
мерении дискурс рассматривается исследователем как «вербальные и
невербальные знаки, ориентированные на обслуживание данной ком-
муникативной сферы, а также… представления о типичных моделях
речевого поведения и наборе речевых действий и жанров, специфиче-
ских для данного типа коммуникации» [1, с. 12–13]. Как совокупность 
«процесса и результата» понимает дискурс В.В. Красных, относя поня-
тие ДП к динамическому (процессуальному) аспекту [2, с. 113]. Анало-
гичной точки зрения придерживается А.Н. Баранов, который интер-
претирует дискурс как «набор дискурсивных практик» [3, с. 40]. Общий 
подход, идущий от М. Фуко, подразумевает под дискурсивными (рече-
выми) практиками не только воспроизведение говорящими устоявших-
ся дискурсивных форм, но также инновации внутри функционирую-
щих дискурсов и возникновение новых дискурсов [4]. «Дискурсивными 
практиками» О.С. Иссерс предлагает называть кроссдискурсивные из-
менения [5, с. 50–51]. В настоящей статье понятие ДП объединяет все
динамические процессы, происходящие в дискурсивном пространстве:
появление новых дискурсов, использование имеющихся и возникнове-
ние кроссдискурсивных тенденций.  

Обозначенный подход, взятый за основу в настоящей статье, по-
зволяет применить понятие «дискурсивные практики» и к самому
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КД как новой сфере коммуникации, и к 
формирующимся в рамках КД жанрам, 
одним из которых становится корпора-
тивный гимн. Как всякая языковая нова-
ция, вносящая значимые изменения в 
жизнь социальных групп, жанр корпора-
тивного гимна активно обсуждается со-
трудниками организаций, профессиона-
лами дискурсивного строительства (PR-, 
HR-специалистами, бизнес-тренерами) и 
общественностью. Благодаря развитию 
интернет-коммуникаций лингвисты полу-
чили доступ к материалам таких обсужде-
ний, отражающим рефлексию носителей 
языка относительно назначения, истори-
ческих корней и особенностей современ-
ного функционирования нового жанра [6].  

Гимн как новая дискурсивная прак-
тика активно включается в корпоратив-
ные коммуникации уже на этапе своего 
зарождения. Сам процесс разработки 
гимна становится серией PR-мероприя-
тий, включающих конкурс на лучший 
гимн среди сотрудников, презентацию 
гимна коллективу компании. В дальней-
шем гимн входит как составной элемент в 
другие корпоративные ритуалы и обряды: 
его исполняют во время торжественных 
мероприятий, на утренних линейках и 
коллективных молитвах, при поднятии 
флага компании и пр. Иначе говоря, гимн 
становится в России неотъемлемым жан-
ром КД, частью его обрядов и ритуалов.  

Будучи первоначально «жанром рели-
гиозной лирики, хвалебной песнью богам» 
[7], в Новое время гимн стал «торжествен-
ной песней или мелодией, принятой как 
символ государственного или социального 
единства, исполняемой обычно во время 
торжественных официальных собраний, 
спортивных состязаний, национальных 
праздников» [8]. Культура корпоративных 
гимнов пришла в Россию вместе с запад-
ными компаниями и их традициями, хотя 
аналоги можно найти и в недавнем совет-
ском прошлом. «Гимны призваны убедить 
сотрудников в том, что они не просто так 
сидят на стуле с 9:00 до 18:00 и получают 
за это зарплату, а являются неотъемлемой 
частью чего-то важного, достойного почи-
тания, любви и единения. Они позволяют 
сотруднику почувствовать себя частью 
мощной структуры, ощутить командный 
дух и поднять ему настроение. Если же 
гимн или песня исполняется в эфире, то у 
аудитории создается ощущение солидно-
сти компании», – так описывается функ-
ционал корпоративных гимнов на сайте 
одной из звукозаписывающих студий, 
предлагающих услуги по созданию корпо-
ративных песен [9].  

Иначе говоря, функциями корпора-
тивного гимна как жанра являются: 

– эмоциональное воздействие (вдох-
новить, поднять настроение, внушить 
чувство гордости за компанию, любовь к 
ней и к своей работе; вселить чувство 
единства);  

– изменение поведения (предполага-
ется, что после коллективного исполнения 
гимна или его прослушивания сотрудники 
интенсифицируют работу);  

– изменение картины мира (в идеале 
работник должен усвоить и разделить 
ценности компании);  

– создание имиджа организации как 
серьезной, солидной, а имиджа работы в 
компании как необходимой и важной 
деятельности.  

К имиджевой роли следует добавить и 
функцию позиционирования, поскольку для 
этого жанра она является ведущей: гимн 
служит визитной карточкой структуры. 

Материалом для анализа послужили 
тексты более чем 40 корпоративных гим-
нов организаций различных форм собст-
венности и профилей деятельности, в том 
числе: интернет-компании Mail.ru Group, 
компании-производителя плодово-ягодных 
сиропов «Селеновый дар», фирмы-дис-
трибьютора косметики «Мир красоты», мо-
сковской сети уличного фастфуда «Крош-
ка-картошка», Енисейского речного паро-
ходства, компании «Сибнефть», компаний 
сотовой связи («Мегафон», «МТС»), Следст-
венного комитета при Прокуратуре РФ по 
Удмуртской республике и др. Количество и 
состав организаций, имеющих гимн, по-
зволяют говорить о широком распростра-
нении жанра в практике корпоративных 
коммуникаций, что является доказатель-
ством правомочности применения терми-
на ДП к исследуемому феномену. 

Так как отечественные корпоратив-
ные гимны пока не анализировались в 
работах лингвистов, специалистов по 
маркетингу, менеджменту, рекламе или 
PR, ниже приведены образцы нескольких 
текстов этого жанра: 

«Картошка» – фирменное блюдо  
И плод усердного труда:  
Доступна всем, всегда, повсюду –  
Отменно вкусная еда.  
Припев:  
Мы – флагман русского фастфуда.  
Мы будем первыми всегда.  
И наше фирменное блюдо –  
Союз «Картошки» и Труда!  

(Крошка-картошка) 
 
Под сибирскою землею  
Летит могучий Енисей  
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И катит воды за собою  
В просторы северных морей.  
 
Идут речные капитаны.  
Суда на север и на юг  
Через пороги и туманы  
Уходят за полярный круг.  
 Припев:  
Здесь когда-то Енисеем в даль тайги  
Шли отважные сыны-первопроходцы,  
А сегодня стало гордостью реки  
Енисейское речное пароходство! 

(Енисейское речное пароходство). 
 
Не думай о бензине свысока,  
Наступит время – сам поймешь,  

наверное:  
Закончится бензин, и вот тогда  
Зальешь бензин «Татнефти» –  

дело верное.  
 
Зальешь бензин хороший, как глоток,  
Глоток воды во время зноя летнего.  
И совершишь стремительный рывок  
От первого этапа до последнего.  
 
Бензин «Татнефти» 

 льется сквозь года  
И будет литься не одно столетие.  
И мы не понимаем иногда,  
Где первое столетье, где последнее.  

(Татнефть)  
Главный герой корпоративных гим-

нов – компания – получает в текстах 
разнообразные метафорические обозна-
чения: планета (сказок, счастья, любви), 
рай, мир чудесный (мир красоты), царст-
во звездных блогов, место, «где ночует 
сказка, там любовь и ласка» (Селеновый 
дар), но в любом случае речь идет о локусе 
космических масштабов – это царство, 
мир, планета, галактика, чаще фантасти-
ческая, чем реальная (сказка, рай, вол-
шебный мир, страна мечты).  

В текстах ярко выражена идея слу-
жения, миссии компании, эксплициро-
ванная прямо или метафорически:  

Чтоб жили вы без бед,  
В окнах был теплый свет,  
Даст криминалу достойный ответ  
Следственный комитет! 

(Следственный комитет); 
 
В России много лет  

мобильный перезвон  
Сопровождает каждое событье – 
От Невских берегов раскинул  

Мегафон  
Своей сети невидимые нити. 

(Мегафон); 
 

И если б не связисты с их  
редкостным умением,  

То замер бы весь мир,  
работу отложив. 

(Ростелеком). 
В гимнах прогосударственных струк-

тур практически всегда присутствует 
идея служения родине, России, т. е. ком-
пания позиционирует себя как патриоти-
ческая: 

А речники – народ надежный,  
Опора Матушки-Руси… 

(Енисейское речное пароходство); 
  
Великая Россия,  
В ней много славных дел.  
Но есть еще Россия,  
в которой беспредел.  
Нам с этим беспределом  
Поручено судьбой  
Решительно и смело  
Вести упорный бой. 

(Следственный комитет) 
 
Как видно из примеров, деятельность 

компании, с одной стороны, увязывается 
с жизнью каждого человека, с другой – 
имеет глобальный, эпохальный, планетар-
ный масштаб. В текстах доминирует идея 
тотального охвата деятельностью компа-
нии: 

а) сотрудников («С тобою мы одна се-
мья, любимая компания!» (Рублевские 
колбасы)); 

б) клиентов, их жизненных ситуаций 
и эмоций («…мир чудесный, миллионам он 
известный» (Селеновый рай); «Вам ска-
жет здесь любой: “Мой выбор – "Мега-
фон"”» (Мегафон); 

в) товаров и услуг («Каждый, кто лю-
бит бигмак, не может забыть нас никак» 
(Макдональдс); 

г) производственной сферы («Но теп-
лоходы грузовые в низовья день и ночь 
идут» (Енисейское речное пароходство);  

д) географических территорий («от 
Петербурга до Камчатки»; «нас знают во 
всем мире» (Северсталь);  

е) пространства и времени («и день, и 
ночь идут»; «звезды и планеты»; «на север 
и на юг»). 

Использование топонимов в метони-
мическом значении и прецедентных имен 
собственных подчеркивает масштабы и 
уровень деятельности организации: «Рос-
сия нас зовет» (Северсталь); «Ты гордость, 
честь Ростова-на-Дону! Российской сла-
вы труженик надежный!» (Донской та-
бак); «Если есть вопрос к погоде или к 
Путину Володе, то Mail.ru найдет на все 
ответ...» (Mail.ru). Лингвостилистическая 
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категория и речевая стратегия глобализа-
ции становится основным жанрообра-
зующим средством в риторике гимнов: 
«Второе столетье мы служим стране» 
(Донской табак); «Здесь побеждают все 
всегда» (Мегафон); «Бензин “Татнефти” 
льется сквозь года и будет литься не од-
но столетие…» (Татнефть). 

Образ компании создается благодаря 
ассоциации с теми положительными чув-
ствами, которые компания приносит в 
мир. Чаще всего это: а) радость, счастье 
(«Счастье бьет ключами»; «Да возрадуют-
ся люди»; «Мы – создатели машин степ-
ных – строим счастье новых поколений»; 
б) ощущение единства («единение душ и 
сердец»; «А сотовую связь придумал чело-
век, чтоб в этой жизни не терять друг 
друга…»); в) мир, покой, надежность («У 
всей Руси нет надежней нас поставщи-
ка»; «Надежный механизм огромнейшей 
страны»); г) дружба и любовь («там лю-
бовь и ласка»); д) комфорт, тепло («ком-
форт тут, как в раю»; «они согрели край 
морозный теплом и щедростью души»); 
е) гордость за компанию («ты гордость, 
честь Ростова-на-Дону»). 

Тема труда, работы становится ве-
дущей в корпоративных гимнах. Она 
раскрывается через метафоры «боя» («по-
ручено судьбой вести упорный бой» (След-
ственный комитет), «спортивного состя-
зания» («И к финишу мы первыми при-
дем!» (Сибнефть); «И в состязании с при-
родой мы будем первыми всегда!» (Мосто-
вик)). Создается героический образ со-
трудников, их титанического труда: они 
«отважные сыны-первопроходцы» (Енисей-
ское речное пароходство), «…те, кто для 
людей готов искать, творить и строить» 
(Мегафон); «Не надо нам еды. Работою 
упорной гордимся мы своей…» (Следствен-
ный комитет). 

Итог деятельности компании сим-
волизируют лексемы «успех», «триумф», 
«победа», «лидерство»:  

Нас москвичи предпочитают.  
Но для успеха нет границ –  
Триумф «Картошку» ожидает. 

(Крошка-картошка); 
Это выбор наш – здоровье и успех! 

(Сбербанк); 
Мы лидеры московские, российские, 

рублевские! 
(Рублевские колбасы). 

В текстах находят яркое воплощение 
категория «свой круг» и базовые концеп-
туальные метафоры корпоративной куль-
туры («корпоративный дух», «мы – одна 
команда», «компания – одна семья» и др.): 

И командный дух  
нас снова всех собрал.  

Вместе мы сильны, пусть  
каждому из нас  

Свою мечту спортивный  
праздник даст. 

(Сбербанк);  
 
Сообщество прагматиков и скептиков  
Практиков, теоретиков,  
Талантливых и прогрессивных,  
Вместе мы – великая сила!  

(Российская ассоциация  
по связям с общественностью); 

 
Команда наша лучшая всегда (МТС). 
 
Героический торжественный пафос 

гимнам придает отбор книжной, высокой 
лексики: «чреде суровых дней»; «надежда 
и опора»; «во имя торжества закона и по-
рядка»; «сыны-первопроходцы»; «все свер-
шения возможны»; «стороне широкой и 
привольной», «мы служим… и верой, и 
правдой» и т. п. 

Уровень песенной корпоративной по-
эзии становится объектом иронической 
рефлексии сотрудников компаний, спе-
циалистов по работе с кадрами, пользова-
телей сети Интернет. На форумах и в бло-
гах гимны называют «сектантскими песно-
пениями», «шедеврами пароксизма корпо-
ративной лояльности» и т. д.: «Шедевров, 
действительно берущих за душу, среди 
гимнов компаний не встречается. Да и как 
могут пробирать слова восхваления работе, 
среди которых чаще всего встречаются 
«мы одна семья», «мы идем к общей цели», 
«мы лучше всех на свете». Оды компаниям 
бывают как банальные и «никакие», так и 
совершенно уморительные с точки зрения 
общего пафоса и лексики» [10]. По поводу 
выложенного на сайте livejournal.com гим-
на компании X5 Retail Group развернулась 
целая дискуссия:  

«Anton DAS: “Весь мир нас ждет, Впе-
ред!” – вот это вообще убило. высшая сте-
пень заплесневевших мозгов просто... 
даже как-то обидно. Интересно, а их всех 
учить его заставляют? 

melky: “большой город” зимой выкла-
дывал корпоративные гимны, от пяте-
рочки (имеется в виду сеть магазинов 
“Пятерочка”. – И.Р.) до какой то ассениза-
торской конторы. запомнил только “крош-
ку-картошку”, которые пели про “ататата-
та союз картошки и труда!” 

Liepāja: Это так унизительно для лю-
дей которые там работают. на мой взгляд 
гимны по своей концепции подходят для 
стран (ну это как бы априори) и спортив-
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ных клубов. потомучто нельзя всем серд-
цем переживать за корпорацию. а спорт 
можно. 

melky: Ой! Только не про наш на-
род.... вечная совдепия Мы на МММ мо-
лились! Я сегодня был на лекции одной 
корпорации (потом раскрою секрет ка-
кой) и там не только гимны, там еще и 
планета отдельныя, тибетский дух... 

Acid Jewel Case: зомбирование. если 
работа займёт такое место в жизни что 
ты начнёшь петь гимны. во имя работы 
забивать на семью/друзей. это будет 
п...ц. у вменяемых людей такого не может 
произойти. я не смог например так.  

MARK5: а если финансово прижмет, и 
работать надо будет и пойти больше не-
куда...» (стилистика, пунктуация и орфо-
графия интернет-переписки сохранены. – 
И.Р.) [11]. 

Таким образом, корпоративный гимн 
воспринимается носителями языка как 
недавно появившаяся дискурсивная 
практика, «новизна» которой относитель-
на: стилистика гимнов напоминает гово-
рящим пропагандистские тексты совет-
ских времен (см. «вечная совдепия» и др.). 
За этой новой практикой носители языка 
видят также «чуждые» им дискурсы и 
дискурсивные практики зарубежного ме-
неджмента и PR (ср.: «перенятая у запада 
и по-нашему переосмысленная корпора-
тивная забава, называемая частью внут-
реннего PR и внутреннего же корпора-
тивного брендинга»), релизиозного и сек-
тантского дискурсов («в духе протестан-
тов или кришнаитов»; «любая корпорация 
– секта»). Обилие нецензурной лексики в 
блогерском дискурсе при обсуждении 
гимнов и ироническая тональность в от-
зывах специалистов обусловлена в первую 
очередь низким литературным уровнем 
рассматриваемых текстов.  

Тексты гимнов не выполняют возло-
женную на них функцию эмоционального 
воздействия ввиду целого ряда ошибок и 
просчетов в языковом оформлении. В пер-
вую очередь обращают на себя внимание 
многочисленные штампы: жанровые (ти-
пичные для гимна как разновидности 
эпидейктической речи); характерные для 
«корпоративных гимнов» («мы одна семья», 
«мы идем к общей цели», «мы лучше всех на 
свете»; «ни на одной из планет на свете 
лучше нет», «мы компании верны»); обще-
языковые устойчивые обороты («служить 
и верой, и правдой», «честь и гордость», 
«широким жестом» и пр.); публицистиче-
ские («первопроходцы», «умножать богат-
ство страны», «катит воды могучий Ени-
сей»); принадлежащие корпоративному 

дискурсу в целом (уже упомянутые «мы – 
одна команда», «мы лидеры»). 

Штампы не способны оказывать эмо-
циональное воздействие на аудиторию, 
плохо запоминаются (ср.: «запомнил толь-
ко “крошку-картошку”, которые пели про 
“атататата союз картошки и труда!”»). Как 
следствие, текст гимна не выполняет одну 
из главных своих функций – функцию 
позиционирования, ведь гимны компа-
ний, их мелодии похожи друг на друга и 
по стилистике, и по содержанию.  

Не способствуют реализации прагма-
тических целей жанра многочисленные 
речевые ошибки, алогизмы. Так, не под-
дается рациональному объяснению фраза: 
«Под сибирскою землею (?) летит могу-
чий Енисей и катит воды за собою (?)» 
(Енисейское речное пароходство); «Вели-
кая Россия, в ней много славных дел…» 
(неверно употреблен падеж, кроме того, 
далее следует бедная рифма «дел – беспре-
дел»). Весьма двусмыслен текст гимна 
«Татнефти» (на мотив песни «Мгновение» 
из х/ф «Семнадцать мгновений весны»): 
«Зальешь бензин хороший, как глоток, 
глоток воды (?) во время зноя летнего. И 
совершишь стремительный рывок от 
первого этапа до последнего». Комиче-
ски звучит последняя строка: «Бензин 
“Татнефти” всем дает бессмертие». 
Большие сомнения в нравственных каче-
ствах сотрудников той же компании 
«Татнефть» вызывает строка: «Мы за нее 
[компанию] готовы все отдать, все са-
мое, что есть в нас, сокровенное». 

 Из-за неточной рифмы и нарушения 
ритма сложно прочитать и спеть такие 
строки: 

Знают Волгодизельаппарат  
В каждом уголке большой России. 

(Волгодизельаппарат);  
 

За это благодарность на века  
Айдару Асхабетдиновичу отдельная 

(Татнефть). 
 
И все же основной причиной непри-

ятия «фирменного» гимна как новой дис-
курсивной практики считаем несоответ-
ствие жанровой формы объекту изобра-
жения: гимн, по мнению носителей язы-
ка, создается для крупных социальных 
общностей (например, нации), а не для 
«любой конторы». Соответственно, пафос-
ная тональность текста, созданная в про-
изведении гиперболическая картина мира 
не соотносятся в сознании людей со столь 
«низким» объектом изображения, как от-
дельная организация. Даже в советское 
время объектом прославления не были 
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руководители отдельных предприятий. 
Песни посвящались только историческим, 
«знаковым» личностям эпохи (вождям ре-
волюции, руководителям страны). Воз-
можно, по этой причине попытки совре-
менных корпоративных мифотворцев 
создать руководителю имидж «личности 
вселенского масштаба», «отца и благодете-
ля» воспринимаются критично или иро-
нично. 

Таким образом, корпоративный гимн 
стал в России неотъемлемым жанром КД, 
частью его ритуалов и традиций. Сохра-
няя функционал и некоторые стилистиче-
ские особенности государственного гим-
на, корпоративные песнопения отлича-
ются от классического прототипа сниже-
нием объекта восхваления (от государства 
к отдельной организации), что в сочета-
нии с патетической тональностью и соз-
даваемой в тексте широкомасштабной 
картиной деятельности организации 
формирует ироническое, отстраненное, а 
зачастую и негативное отношение к дан-
ной дискурсивной практике со стороны 
сотрудников и общественности. 
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 ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КАК КОМПОНЕНТ 
РЕЦЕПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ТЕКСТА 
(на материале новеллы Г. Айзенрайха 
«Приключение как у Достоевского»)* 

Предпринят анализ интертекстуального компонента новеллы австрийского писателя 
Г. Айзенрайха «Приключение как у Достоевского» (1957). Данный компонент рас-
сматривается как элемент рецептивной стратегии текста в качестве адресованной 
потенциальному читателю «задачи» по реконструкции диалога новеллы с текстом
новеллы К. Мэнсфилд «Чашка чаю». В рамках теории интертекстуальности событие 
интертекстуального диалога мыслится исключительно как событие рецептивное. 
Предмет статьи образует текст, в котором интертекстуальный диалог является ре-
зультатом сознательного авторского проекта. 
  
Ключевые слова: интертекстуальный диалог, интертекст как авторский проект, ре-
цептивная стратегия текста, потенциальный читатель, изображенный читатель,
Г. Айзенрайх, К. Мэнсфилд. 

  
Теория интертекстуальности, сложившаяся в рамках французско-

го постструктурализма, в качестве субъекта интертекстуальной дея-
тельности мыслит, как известно, субъекта читающего. Согласно зна-
менитым идеям Р. Барта и Ю. Кристевой, отношения между текста-
ми, подчас находящие в произведении свою фиксацию вне созна-
тельного намерения автора, реализуются только в акте читательского 
восприятии – посредством читательских усилий по вычленению из 
текста (или по присвоению тексту) той или иной совокупности звуча-
щих (или слышимых) в нем голосов. Читатель, привлекая в акте ре-
цепции кажущиеся ему релевантными литературные ассоциации, так
осуществляет понимание текста. В рамках данной концепции собы-
тие интертекстуального диалога мыслится исключительно как событие
рецептивное, имеющее только читательский регистр осуществления, и 
о его содержании автор может и не догадываться.  

В рамках данной статьи мы обратимся к тексту, в котором интер-
текстуальный диалог является результатом сознательного авторского 
проекта – в отношении подразумеваемого им типа рецепции его про-
изведения. Это новелла австрийского писателя Герберта Айзенрайха
«Приключение как у Достоевского» (1957) [1].  

В сюжетном плане новелла Г. Айзенрайха представляет собой обыг-
рывание новеллы Кэтрин Мэнсфилд «Чашка чаю» [2]. Фабула новеллы
английской писательницы получает у Айзенрайха почти демонстратив-
ное воспроизведение. При этом цитатность авторского замысла в тек-
сте новеллы явно не представлена: новелла не содержит никаких пря-
мых отсылок к прецедентному тексту. Декодирование ее интертексту-
ального заряда, таким образом, делегируется компетентному читателю
– читателю, в рецепции которого может быть осуществлен тот интер-
текстуальный диалог, который подразумевается автором. Читательская 

* Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» при поддержке гранта Министерства образования и науки Российской Федерации  
№ НК–643П-50. 
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реконструкция взаимоотношений текста 
К. Мэнсфилд и текста Г. Айзенрайха, оче-
видно, входит в рецептивную стратегию 
последнего: его автор сам выступает в ро-
ли субъекта интертекстуальной деятельно-
сти, сознательно и настойчиво инспирируя 
к таковой и своего реципиента. 

Интересно, что интертекстуальное 
предприятие автора осуществляется по-
средством изображения героя, который 
конструирует собственное поведение в 
опоре на ту литературную модель, кото-
рую актуализировала его читательская 
память. В качестве субъекта такой дея-
тельности в новелле выведена героиня, 
поступающая по образцу сострадатель-
ных героев Достоевского. Опора на этот 
литературный материал в жесте героини 
контекстна и ассоциативна: она вы-
страивает событие по той модели, кото-
рую ей подсказывает ее читательский 
опыт, выбирая то, что ей «нужно» в кон-
кретной ситуации для конструирования 
смысла происходящего. Именно конст-
руирования, а не понимания: героиня за-
интересована не в проникновении в смы-
словое существо случая, а в придании ему 
того смыслового потенциала, который со-
ответствует ее внутренним потребностям. 
В этом плане деятельность изображенной 
героини отчасти напоминает деятель-
ность интертекстуальную: выстраивая 
нарратив личного поступка, она опирает-
ся на опыт собственного чтения, выбирая 
из «резервуара» своей памяти те модели, в 
соответствии с которыми ей представля-
ется разрешимой ее экзистенциальная 
ситуация.  

Такого рода взаимоотношения чело-
века с литературой, когда читательский 
опыт привлекается субъектом в качестве 
фактора понимания событий его собст-
венной актуальной практики, в науке о 
литературе получили множественное ос-
мысление, например в теории фрейма 
У. Эко, теории повествовательной иден-
тичности П. Рикера, последних работах 
В. Изера о функциональной ценности ли-
тературы [3], идее М. Фуко об идентично-
сти как продукте распространенных в 
культуре дискурсных форм, теории лите-
ратурного переживания А. Зорина, до-
полняющей теорию литературного пове-
дения Ю. М. Лотмана [4], и т. д. Речь в 
данном случае идет о феномене текстуа-
лизации («олитературивания») эмоции и 
поведения: субъект выстраивает собст-
венное переживание и собственный по-
ступок в опоре на те модели, сценарии и 
схемы (нарративные и жанровые), источ-

ником которых для него является художе-
ственная словесность.  

В самой художественной литературе 
данная ситуация также нашла свое отра-
жение – в произведениях о герое-
читателе, герое, изображение читатель-
ского опыта которого становится сюжето-
генным событием. Такой герой функцио-
нирует в литературе уже на протяжении 
нескольких веков, если иметь в виду его 
первые изображения в литературе евро-
пейского Средневековья – у Августина 
Блаженного, Данте, Сервантеса и Шек-
спира. К данной парадигме принадлежит 
и текст Г. Айзенрайха – исключительный 
случай в сфере литературы о читателе, 
так как в нем не только герой изображен 
в акте «применения» литературной модели 
ради конструирования смысла собствен-
ной истории, но и читатель настойчиво 
привлекается автором к воспоминанию 
того прецедентного текста, «применение» 
которого, в соответствии с рецептивной 
стратегией новеллы, является важнейшим 
фактором формирования смысла читае-
мой истории. 

Героиней новеллы Г. Айзенрайха яв-
ляется молодая женщина, образ которой с 
первых же фраз детерминируется ее вы-
соким социальным статусом: «Она роди-
лась в богатой семье, да и замуж вышла 
за ровню, с мужем и детьми она жила те-
перь в двухэтажной вилле на берегу озе-
ра… той налаженной жизнью, которая 
дается привычным, потомственным бла-
госостоянием» [5]. Услышав на улице об-
ращенную к ней просьбу молодой девуш-
ки о милостыне, она внезапно чувствует 
себя втянутой «в нечто такое, чего до сих 
пор еще не испытывала, о чем только чи-
тала, – в приключение, как у Достоевско-
го!» [6]. Возбужденная предоставленным 
шансом пережить «литературное приклю-
чение», героиня в благотворительном по-
рыве приглашает девушку в ресторан, 
принимая ее робкие попытки отказа за 
выражение стеснения и испуга. На «при-
ключение как у Достоевского» героиня 
возлагает совершенно определенные на-
дежды: это не только стремление пере-
жить удовлетворение собственным гума-
низмом, но и попытка преодолеть мучи-
тельное чувство утраты самотождествен-
ности. Не решившись на дорогой подарок 
мужу, она «по собственной воле очутилась 
в каком-то низменном, неподобающем ей 
положении», сделавшем ее «бесконечно 
несчастной». В этой ситуации «полной су-
мятицы чувств» и «ощущения неблагопо-
лучия» неожиданную просьбу о помощи 
героиня воспринимает как «шанс возмес-
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тить себе» утрату чувства собственного 
достоинства. Бедную девушку она вос-
принимает как «редкостную, бесценную 
добычу, которую счастливый случай пря-
мо-таки отдал ей в руки» [7], чтобы «за-
полнить горестный провал». Моделирова-
ние литературного события в цитации 
русского классика, таким образом, расце-
нивается героиней как отмена унизитель-
ного эпизода, засвидетельствовавшего ее 
«мелочность и черствость», и замена его 
высоким гуманным жестом, освященным 
литературой. Воспринимая апелляцию к 
литературе как форму искупления, герои-
ня предпринимает не что иное, как экс-
пансию в жизнь своего читательского 
опыта: она не только сама воспроизводит 
литературный жест, но и просительнице 
присваивает «литературную принадлеж-
ность», ожидая исполнения повествова-
тельной схемы, в которой за благотвори-
тельностью дарителя должна последовать 
благодарная исповедь одариваемого.  

Однако в своих «литературных» ожи-
даниях героиня терпит неудачу: довести до 
конца задуманную роль великодушной по-
даятельницы ей не удается из-за неожи-
данного сопротивления и бегства девушки. 
Как выясняется в ходе повествования, та 
незначительная сумма, о которой просила 
героиню бедная девушка, нужна была ей 
вовсе не «на кусок хлеба», а на трамвай и 
перронный билет, чтобы попасть на вокзал 
и проводить своего друга, с которым она 
была разлучена злой волей опустившегося 
родителя. Но, боясь отказа, девушка обра-
тилась к незнакомке с обманной просьбой 
и, попав «в тиски ее благотворительности», 
упустила последнюю возможность встречи 
с любимым. Благотворительное намерение 
героини воплощается в невольном, но раз-
рушительном акте. Цитация, которой она 
была одержима в стремлении компенсиро-
вать собственную недостаточность, разру-
шает саму возможность диалога, понима-
ния и помощи. 

Впрочем, «приключение как у Досто-
евского» не удалось только на первый 
взгляд: цитата, жестоко-неуместная по 
отношению к просительнице, в отноше-
нии ее инициатора оказывает благотвор-
ное воздействие. В финале новеллы ге-
роиня признается себе в глубокой ценно-
сти и значительности происшествия, в 
котором она, казалось бы, потерпела фиа-
ско. Пройдя через искус примитивного 
раздражения и злобы по поводу бессмыс-
ленно потраченных усилий и осознав не-
проницаемость чужой судьбы для посто-
роннего, эгоистически заинтересованного 
взгляда, героиня переживает катарсиче-

ское просветление. «Литературное при-
ключение», пусть и закончившееся вопре-
ки «читательским» ожиданиям героини, 
осмысляется ею как способ «обретения 
истинного опыта», подлинного знания о 
себе, о другом и как способ обновления, 
начала «новой жизни». «Она плакала, ут-
кнувшись лицом в колючий шерстяной 
платок, понимала, что домашние это за-
метят, но не могла остановиться и про-
должала тихо и беззвучно плакать по до-
роге домой, она плакала в постели, со сле-
зами уснула и со слезами начала новый 
день, новую жизнь, в которой очутилась с 
пустыми руками – и тем богаче» [8]. Ка-
тарсис героини многосмыслен, но преодо-
ление веры в возможность подчинения 
действительности литературной схеме со-
ставляет его очевидный элемент.  

Автор, как мы сказали выше, умалчи-
вает о том, что почву его интертекстуаль-
ного предприятия составляет новелла 
К. Мэнсфилд, рассчитывая на счастливый 
случай читательской компетенции. В 
рамках этого случая «образцовый чита-
тель» (У. Эко), очевидно, должен обнару-
жить не только «вторичность» сюжета но-
веллы Айзенрайха, но и то отличие в изо-
бражении события, ради которого, веро-
ятно, и затевался интертекстуальный 
проект Айзенрайха. Для его выявления 
остановимся на новелле К. Мэнсфилд.  

В ее тексте эгоистическая подоплека 
«благотворительного», предпринятого по 
высокому литературному образцу жеста 
героини представлена более чем опреде-
ленно. Возможность оказать помощь мо-
лодой нищенке героиня Мэнсфилд также 
воспринимает как увлекательное приклю-
чение – «совсем как у Достоевского», при-
ключение, которое позволило бы ей пере-
жить неведомые чувства, проявив сладо-
стное великодушие и сыграв привлека-
тельную роль «доброй волшебницы». Не-
даром в мыслях героиня именует бедную 
девушку «собственной пленницей» и «на-
стоящей находкой»: милостыня по адресу 
просительницы позволит ей осуществить 
то, о чем «все время пишут в книжках»: 
«Показать ей… Проявить к ней… Пусть 
она почувствует» [9] – так объясняет ге-
роиня мотивы своей «акции» мужу. Одна-
ко, будучи уязвлена замечанием послед-
него о необыкновенной красоте девушки, 
героиня легко отказывается от собствен-
ного намерения устроить ее судьбу по той 
простой причине, что внешне проигрыва-
ет на ее фоне. 

Г. Айзенрайх, предпринимая вторич-
ную разработку той же фабулы, сохраня-
ет эгоистическую подоплеку благотвори-
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тельного поступка своей героини, в то же 
время значительно усложняя его мотива-
цию. В основе отзывчивости безымянной 
героини австрийского новеллиста лежит 
не только желание пережить литератур-
ное приключение и потом рассказать о 
нем приятельнице, но в первую очередь 
потребность в преодолении унизительного 
чувства утраты тождества с самой собой. 

Этот мотив смятенности чувств наме-
чался и в новелле К. Мэнсфилд. Отказав-
шись от немедленной покупки антиквар-
ного ларчика, показавшегося ей слишком 
дорогим, героиня испытывает странное 
чувство, впрочем, ничего общего не 
имеющее с чувством утраты внутренней 
целостности героини Айзенрайха. Хотя 
подробно этот мотив у Мэнсфилд не раз-
вернут, очевидно, что речь идет об эстети-
ческом, а не экзистенциальном пережива-
нии: героине становится досадно, что она 
не унесла с собой красивую вещь, радость 
обладания которой позволила бы ей ос-
таться безучастной по отношению к пе-
чальной картине зимних сумерек: «У воз-
духа был холодный, горьковатый привкус. 
Только что зажженные фонари казались 
печальными, как и огни в доме напротив. 
Они горели тускло, точно о чем-то сожа-
лея… А люди шныряли взад и вперед, ук-
рывшись под уродливыми зонтиками. У 
Розмери странно защемило сердце. Она 
поднесла муфту к груди. Ей было жаль, 
что она не унесла с собой ларчик, – его же 
можно было прижать к себе… В жизни 
бывают такие минуты – страшные мину-
ты, когда человек внезапно вылезает из 
своей скорлупы и видит мир, и это ужас-
но» [10]. Это переживание и прерывает 
просьба «призрачной девушки». 

Айзенрайх меняет и причины провала 
благотворительной акции героини. В но-
велле К. Мэнсфилд «литературная» несо-
стоятельность героини обусловлена ее 
ревностью о своей внешности: откупив-
шись от просительницы незначительной 
суммой, причесавшись и поправив маки-
яж, она обращается к мужу с вопросом «А 
я хорошенькая?», совершенно позабыв о 
своих «литературных» амбициях. В новел-
ле же Айзенрайха, как мы видели, неуда-
ча героини обусловлена совершенно дру-
гим фактором, а именно эгоистическим 
равнодушием к тайне чужой жизни. При-
чем Айзенрайх значительно усложняет 
структуру повествования по сравнению с 
текстом-первоисточником, вводя фраг-
менты, в которых событие подается 
сквозь призму восприятия девушки. Мо-
делируя таким образом полифонический 
эффект, автор так и оставляет свою ге-

роиню (богатую даму) в неведении отно-
сительно подлинных причин собственной 
несостоятельности в роли героини Досто-
евского. Однако понимание сокровенно-
сти чужой жизни, непроникновенной для 
эгоистического вторжения, пусть и под 
маской благотворительного поступка, вы-
ливается в благой катарсический итог 
«приключения». 

Таким образом, Айзенрайх, демонст-
ративно воспроизводя «готовую» фабулу, 
значительно усиливает драматизм челове-
ческих взаимоотношений в ситуации опо-
средованности их читательской деятельно-
стью одного из участников ситуации. При-
сваивая своей героине и опыт разочаро-
вания во всесилии литературы, и опыт 
смысловых обретений в опоре на нее, он 
подтверждает мысль М. Пруста о «важно-
сти и, одновременно, ограниченности чте-
ния в нашей жизни» [11]. Важность лите-
ратурного опыта здесь связывается с тем, 
что он обеспечивает энергию духовной 
жизни. Однако, делегируя читателю при-
влекательный образ, книга может стать 
для него и инструментом эгоистического 
самоосуществления – если, вовлекая в этот 
процесс другого, читатель не рассматрива-
ет его в качестве носителя сокровенной 
субъективности. В этой ситуации цитиро-
вание литературного жеста обрекает чита-
теля на поражение, неважно, осознанное 
(как в новелле Айзенрайха) или не осоз-
нанное им (как в новелле Мэнсфилд). Если 
же цитирование, помимо ценности само-
осуществления, подразумевает ценность 
свободы другого, его итог оборачивается 
значительными обретениями.  

В новелле К. Мэнсфилд семантика по-
добного обретения отсутствует. Недаром 
композиционно новелла закольцована 
изображением одного и того же пережи-
вания героини, и ее последняя фраза оче-
видно коррелирует с первой: новелла на-
чинается с констатации того факта, что 
«Розмери не была красива», и заканчива-
ется ее взволнованным вопросом относи-
тельно своей внешности. В новелле Ай-
зенрайха, наоборот, первая и последняя 
фразы находятся в напряженных антите-
тических отношениях. В первой фразе 
констатируются прочность и благополу-
чие как основные черты жизни героини, 
в последней фразе круг налаженного су-
ществования оказывается разомкнут к 
«новой жизни» – и именно благодаря не-
удаче эгоистического (вне фактора ответ-
ственности перед другим) воплощения 
читательского опыта, неудаче, ставшей 
предметом рефлексии героини. 
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В счастливом случае читательской 

реализации той «разницы потенциалов» 
(С. Шабоук) между текстом Айзенрайха и 
текстом Мэнсфилд, которую, очевидно, 
подразумевал первый автор, восприятие 
его текста оказывается акцентированно 
сосредоточено на проблематике ответст-
венности. Регистр интертекстуального 
диалога, подразумеваемого в текстовой 
структуре новеллы Айзенрайха, выводит 
эту проблематику на уровень катарсиче-
ского переживания – подобно катарсиче-
скому разрешению «достоевского» при-
ключения самой героини. В акте «образ-
цовой» рецепции читатель Айзенрайха 
понимает, что «литературное приключе-
ние» в эгоистическом простодушии его 
инициатора является предприятием не 
просто смешным (как в новелле Мэнс-
филд), но и бесповоротно разрушитель-
ным. Усмешку сменяет «моральная реф-
лексия» (Г.-Р. Яусс) – запрограммирован-
ный результат того интертекстуального 
диалога, на осуществление которого наце-
лена рецептивная программа австрий-
ской новеллы. 

Итак, в рамках этого уникального 
текста в пространство интертекстуальной 
коммуникации оказываются вовлечены 
все литературные субъекты: и автор, и 
читатель, и герой. Для автора материалом 
интертекстуального диалога является от-
ношение собственного текста к преце-
дентному, для читателя – корреляции 
двух литературных текстов, для героя – 

отношение нарратива собственного по-
ступка к тексту заимствованной литера-
турной роли. В новелле Айзенрайха ин-
тертекстуальный диалог, будучи вклю-
ченным в рецептивную программу тек-
ста, является его (текста) объективной 
данностью, а не только вероятностным 
событием рецепции (как он был описан в 
интертекстуальной теории), хотя реализа-
ция его, конечно, остается уделом чита-
тельской удачи. 
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 ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАТКОВРЕМЕННОСТИ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ И. БРОДСКОГО 

Проанализированы особенности функционирования обозначений кратковременно-
сти в поэтическом языке И. Бродского. Определена специфика репрезентации вре-
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том своеобразия их семантического объема. 
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Время, являясь одной из ключевых бытийных категорий, отража-

ет объективную реальность через систему языковых средств и форми-
рует концептуальную основу мира. Изучение времени в художествен-
ных текстах способствует раскрытию общей картины мира, переос-
мысленной сознанием писателя и наделенной особыми авторскими
оценками и коннотациями. Своеобразную реализацию категория
времени находит в поэтических произведениях И. Бродского, где она
занимает центральное место и становится ключом к пониманию всего
художественного мира писателя. 

Временная действительность в текстах И. Бродского большей ча-
стью создается с помощью лексических средств языка, поскольку они
наделены большим индивидуально-авторским статусом, нежели грам-
матические показатели. Временная модель, воплощенная в произведе-
ниях поэта, представляет собой сложную разноуровневую систему, со-
стоящую из темпоральных лексем, выражающих разную длительность. 

Своеобразную актуализацию, наполненную богатством смысловых
оттенков, в поэтических текстах И. Бродского содержит группа тем-
поральных слов, описывающих короткий интервал времени (миг,
мгновение, момент). Каждый из показателей кратковременности
представляет собой неделимую единицу соответствующей временной 
системы, передает восприятие, переживание времени субъектом речи 
и подразумевает оценку событий, заполняющих определенные вре-
менные промежутки [1]. 

Миг, мгновение и момент «входят в лексико-фразеологическое по-
ле концепта время как видовые значения, обозначающие определен-
ные отрезки времени, наполняя и дополняя концепт время новыми 
смыслами», способствуя более полному осознанию концептуальных 
признаков основного мыслительного образования, объективируемого
словом время [2]. 

Согласно толковым словарям русского языка лексемы миг, мгно-
вение и момент являются синонимами, передающими значение очень
короткого промежутка времени [3; 4]. Однако Е.С. Яковлева, подроб-
но исследовавшая специфику употребления обозначений кратковре-
менности, указывает на наличие в их семантике дополнительных,
коннотативных смыслов, связанных со своеобразием понимания на-
званных отрезков времени носителями русского языка. По мнению 
Е.С. Яковлевой, в сферу описания данных темпоральных лексем по-
падают значимые для субъекта события, поскольку значение непро-
должительности того или иного эпизода повышает ценность всего
происходящего, а следовательно, такие слова передают особое, эмо-
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ционально насыщенное мироощущение 
говорящего. В зависимости от интерпре-
тации темпоральных единиц, Е.С. Яков-
лева выделяет три модели времени: «бы-
товое, повседневное» (минута, секунда), 
«исключительное, надбытовое» (миг, мгно-
вение), «рациональное, аналитическое» 
(момент) [1, с. 87]. Тем самым автор ука-
зывает на различие данных слов: если 
минуты и секунды выступают как «объ-
ективные показатели точного (“кванти-
фицированного”) времени», задающие 
«повседневную» интерпретацию событий, 
то мгновение и миг являются «показате-
лями субъективными, не имеющими объ-
ективных характеристик длительности», и 
описывают какие-либо уникальные явле-
ния человеческой жизни [5, с. 102]. 

В поэтическом языке И. Бродского 
слова миг, мгновение и момент выступа-
ют в традиционном словарном значении 
и называют предельно краткий времен-
ной отрезок. Необходимо отметить, что 
данные лексемы в произведениях поэта 
не всегда имеют те дополнительные 
смыслы, которые выделяет в своих рабо-
тах Е.С. Яковлева. Однако следует под-
черкнуть, что вышеуказанные слова спо-
собны обретать в текстах И. Бродского 
индивидуально-авторские, окказиональ-
ные смыслы и содержать в своей струк-
туре новые семы. 

Временные единицы в произведениях 
И. Бродского в большинстве случаев вхо-
дят в состав устойчивых синтаксических 
конструкций, передающих определенное 
темпоральное значение. Наиболее регу-
лярными и частотными в поэтическом 
языке являются структуры типа на + 
миг/мгновение, в миг/мгновенье. Первая 
из названных конструкций передает зна-
чение очень краткого временного интер-
вала, в течение которого успевает про-
изойти какое-либо явление или событие: 
Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог/ 
убить его. В глазах моих стемнело,/ я 
ощутил, как заливает мозг/ горячая вол-
на, и на мгновенье,/ мне кажется, я по-
терял сознанье или Канал, деревья за-
мерли на миг./ Холодный вечер быстро 
покрывался/ их взглядами, а столик ме-
жду них/ той темнотой, в которой ока-
зался (здесь и далее курсивом выделены 
фрагменты произведений И. Бродского из 
источника [6]). Вторая конструкция чаще 
всего используется с прилагательным 
данный и указательными местоимениями 
(тот, этот), задающими конкретный 
промежуток времени, или неопределен-
ными местоимениями (какой-то), кото-
рые встречаются гораздо реже: Еще один 

продлись все это миг,/ сатир бы одиноче-
ство постиг,/ ручьям свою ненужность и 
земле;/но в то мгновенье мысль его ос-
лабла или Мужик, гуляючи, забрел в дре-
мучий бор,/ где шел в тот миг естест-
венный отбор. Примеры употребления 
конструкции в миг/мгновенье без указа-
тельных лексем единичны, в таких случа-
ях данная структура характеризуется ли-
бо с помощью придаточного, либо опреде-
лительного оборота: Все вышло лучшим 
образом. Луна,/ собаки, кошки, суеверье, 
сосны –/ весь механизм сработал. Он взо-
брался/ на перевал. Но в миг, когда уже/ 
одной ногой стоял в другой державе,/ он 
обнаружил то, что упустил:/ оборотив-
шись, он увидел море или Почувствуешь 
ли в панике большой/ бессмертную пого-
ню за душой,/ погоню, чтобы времени не 
ждать,/ с той выгодой, чтоб чувства пе-
редать/ в мгновение, схватившее виски,/ 
в твой век по мановению тоски,/чтоб 
чувства, промелькнувшие сквозь ночь,/ 
оделись в серебро авиапочт. Таким обра-
зом, наречные сочетания в тот же миг, 
на миг и другие передают в поэзии 
И. Бродского краткость совершаемого 
действия и выступают в значениях «тот-
час же» и «сразу же», указывая на макси-
мальную быстроту наступления события: 
И те врача признать в нем в тот же 
миг/ готовы под воздействием иголок,/ 
когда б не расковыривал он их,/ как са-
мый настоящий археолог. 

При употреблении конструкции в миг 
с существительным в родительном падеже 
происходит расширение значения темпо-
ральной лексемы, обозначающей состоя-
ние человека или время протекания како-
го-либо события; количественная семан-
тика в таком случае заменяется качест-
венной, событийной: Забудем о дешевом 
графе!/ Заломим брови!/ Поддать мы в 
миг печали вправе/ хоть с принцем кро-
ви! или Фразам, проглоченным в миг аре-
ста./ Помеси голого тела с хвойным/ де-
ревом, давшей Сан-Себастьяна. 

Качественную дифференциацию сло-
во миг приобретает в составе сочетаний с 
прилагательными последний, смертный, 
обозначая наступление смерти, ее приход: 
Не все ль равно – нет-нет, блестит звез-
да,/ листва безмолвно слышит крик су-
ровый,/ слова о том, что в смертный миг 
уста/ шепнут – то их настигнет в жиз-
ни новой или Снег, снег летит; о чем в 
последний миг/ подумаешь, тем точно 
станешь после, –/ предметом, тенью, 
тем, что возле них,/ птенцом, гнездом, 
листвою, тем, что подле. В подобных 
словесных формулах лексема мгновение в 



Е.Г. Штырлина 204 
поэзии И. Бродского не употребляется, 
хотя указанные конструкции являются 
регулярными в системе русского языка. 

Лексема мгновение в произведениях 
И. Бродского входит в состав аллюзий к 
А.С. Пушкину (спустить бы с лестницы 
их всех,/ задернуть шторы, снять рубаш-
ку,/ достать перо и промокашку,/ распо-
ложиться без помех/ и так начать без 
суеты,/ не дожидаясь вдохновенья:/ «я 
помню чудное мгновенье,/ передо мной 
явилась ты») и И. Гёте («Остановись, мгно-
венье, ты прекрасно»./ Меж нами дьявол 
бродит ежечасно/ и поминутно этой 
фразы ждет). Необходимо отметить, что, 
вводя в контекст цитаты из И. Гёте, 
И. Бродский подчеркивает не столько пре-
лесть мгновения, сколько его необрати-
мость: Остановись, мгновенье! Ты не 
столь/ прекрасно, сколько ты неповто-
римо. Неповторимость того или иного тем-
порального промежутка создает образ од-
нонаправленного времени. Такое время 
имеет границы минувшего и настоящего, в 
пределах которых происходит изменение 
сущности временного отрезка, вследствие 
чего меняется и его восприятие человеком: 
В новой жизни мгновенью не говорят «по-
стой»:/ остановившись, оно быстро идет 
насмарку. Современная интерпретация 
знаменитых поэтических откровений на-
блюдается во многих текстах И. Бродско-
го, крылатые выражения словно служат в 
произведениях поэта для обрисовки жиз-
ненных явлений и характеристик челове-
ческих образов: «Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно»./ Меж нами дьявол бродит 
ежечасно/ и поминутно этой фразы 
ждет./ Однако, человек, майн либе гер-
рен,/ настолько в сильных чувствах не-
уверен,/ что поминутно лжет, как сивый 
мерин,/ но, словно Гёте, маху не дает. 

Особому осмыслению в творчестве 
И. Бродского подвергается сочетание ка-
ждый миг, оно в текстах поэта всегда свя-
зано с какими-либо изменениями, затро-
нувшими определенные предметы и ве-
щества: Жизнь – сумма мелких движений. 
Сумрак/ в ножнах осоки, трепет пас-
тушьих сумок,/ меняющийся каждый миг 
рисунок/ конского щавеля, дрожь люцер-
ны,/ чабреца, тимофеевки – драгоценны/ 
для понимания законов сцены или По су-
ществу, вода –/ сумма своих частей,/ 
которую каждый миг/ меняет их чехар-
да;/ и бредни ведомостей/ усугубляет 
блик. Несмотря на быстротечность и не-
продолжительность мига, в пределах его 
границ также наблюдается закон движе-
ния и изменения, затрагивающий всё су-
ществующее и живущее в этом мире. 

Кроме того, в текстах И. Бродского 
присутствует еще одна структура, с состав 
которой входят лексемы мгновение и миг 
(показатели кратковременности + спустя). 
Данная конструкция, с одной стороны, 
свидетельствует о быстрой смене времен-
ного промежутка, с другой – указывает на 
возможность перемен, которые могут про-
изойти с человеком за это короткое время: 
В два часа пополудни силуэт почтальона/ 
приобретает в подъезде резкие очерта-
нья,/ чтоб, мгновенье спустя, снова сде-
латься силуэтом или он выпрямляется и, 
миг спустя,/ со лба отбрасывая пряди,/ 
кидается к автобусу – хотя/ жизнь поза-
ди длиннее жизни сзади. 

Несмотря на моносемантичность лек-
сем миг и мгновение и довольно четкую 
их семантическую структуру, поэтиче-
скому языку И. Бродского свойственно 
наделение данных временных единиц до-
полнительными индивидуально-авторски-
ми коннотациями. Новое, своеобразное 
наполнение вышеуказанные слова полу-
чают в текстах И. Бродского за счет осо-
бой сочетаемости, создающей оригиналь-
ный временной образ.  

Так, например, временные отрезки, 
несмотря на свою фиксированную про-
должительность, могут в поэтическом 
языке быть продленными, что связано с 
их субъективным авторским восприяти-
ем: Жива, мертва ли –/ но каждой Божь-
ей твари/ как знак родства/ дарован го-
лос для/ общенья, пенья:/ продления 
мгновенья,/ минуты, дня. В таком случае 
миги и мгновения, не обладая объектив-
ной мерой длительности, способны пере-
давать субъективное переживаемое вре-
мя, соответствующее целому жизненному 
фрагменту, и выступать в качестве пока-
зателей повышенной эмоциональной на-
пряженности [1, с. 81]. В примерах по-
добного типа, по мнению Е.С. Яковлевой, 
темпоральные лексемы подразумевают 
значимость и уникальность описываемо-
го, указывая на ценность и неповтори-
мость определенного явления или состоя-
ния [1, с. 87]: Поймешь, быть может, на 
мгновенье,/ густую штору теребя,/ во 
тьме великое стремленье/ нести куда-
нибудь себя или Бежать, бежать через 
дома и реки/ и все кричать – мы вместе 
не навеки,/ останься здесь и на плече по-
висни,/ на миг вдвоем посередине жизни. 
Таким образом, показатели кратковре-
менности могут обозначать особое время, 
время максимального проявления чувств, 
в течение которого с героями происходит 
какая-либо важная духовная перемена. 
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Однако примеры с использованием 

лексем миг и мгновение в текстах 
И. Бродского не всегда вписываются в 
рамки вышеназванной позиции; зачастую 
данные слова передают время протека-
ния событий повседневной жизни, не от-
меченной какими-либо исключительными 
и незабываемыми ситуациями: Кресло 
стоит и вбирает теплый/ воздух прихо-
жей. В стояк за каплей/ падает капля из 
крана. Скромно/ стрекочет будильник 
под лампой. Ровно/ падает свет на пус-
тые стены/ и на цветы у окна, чьи те-
ни/ стремятся за раму продлить квар-
тиру./ И вместе все создает картину/ 
того в этот миг – и вдали, и возле –/ как 
было до нас. И как будет после. Вместе с 
тем миг и мгновение в поэтических про-
изведениях И. Бродского, зарождаясь в 
будничном и постоянном, способны соз-
давать некий диссонанс в происходящем 
и нарушать обыденный ход вещей: Не 
так приятны перемены,/ как наши хло-
поты при них,/ знакомых круглые коле-
ни/и возникающий на миг/ короткий за-
пах злого смысла/ твоих обыденных за-
бот,/и стрелки крутятся не быстро,/ и 
время делает аборт. 

Важно отметить, что мгновение в 
творчестве И. Бродского осознается как 
составляющая часть более крупного вре-
менного промежутка, часть, которая под-
дается измерению: Пространство и го-
да/(мгновений груда),/ответы на «когда»,/ 
«куда», «откуда». В данном примере мета-
форический образ времени возникает за 
счет актуализации семы конкретного зна-
чения, так мгновение уподобляется чему-
то вещественному и созерцаемому, тому, 
что может быть в большом количестве. 
Кроме того, следует отметить и двусмыс-
ленность содержания вышеуказанного по-
этического фрагмента, поскольку нельзя 
однозначно понять, что представляет со-
бой сумма мгновений – только время или 
синтез времени и пространства, ведь 
мгновение, как и миг, способно описывать 
некую пространственно-временную сущ-
ность, быть атомарной частицей про-
странственно-временного бытия [1, с. 65]: 
До свиданья! Прощай! Там не ты – это 
кто-то другая,/ до свиданья, прощай, до 
свиданья, моя дорогая./ Отлетай, отплы-
вай самолетом молчанья – в пространст-
ве мгновенья,/ кораблем забыванья – в 
широкое море забвенья или Но жизни ос-
тается миг/ в пространстве между двух 
десниц/ и в стороны от них. От них./ Од-
нако же, стремясь вперед,/ так тяжек 
напряженный взор,/ так сердце сдавлено, 
что рот/ не пробует вдохнуть простор. 

Не только мгновения и миги измеряются в 
текстах И. Бродского пространством, им 
определяется и само Время жизни: жизнь, 
в сущности, есть расстояние между сего-
дня и завтра. 

Несмотря на скоротечность мига, он в 
творчестве И. Бродского является доволь-
но значимым для героев, поскольку даже 
за небольшой интервал времени с челове-
ком может произойти что-то важное и 
непоправимое: Еще один продлись все это 
миг,/сатир бы одиночество постиг,/ 
ручьям свою ненужность и земле;/ но в 
то мгновенье мысль его ослабла. Миг, 
мгновение для поэта также весомы, как и 
темпоральные промежутки большей дли-
тельности, поскольку каждая из частиц 
времени, даже пусть и самая малая, есть 
само Время, деструктивно воздействую-
щее на все живое, а следовательно, пред-
ставляющее опасность для человека: Но 
переживи миг./ И переживи век./ Пере-
живи крик./ Переживи смех. Этой пози-
ции соответствует осмысление всей жиз-
ненной перспективы человека, стремяще-
гося получить всё возможное от каждого 
мгновения и мига: В силу того, что конец 
страшит,/ каждая вещь на земле спе-
шит/ больше вкусить от своих ковриг,/ 
чем позволяет миг. 

При сопоставлении функционирования 
лексем миг, мгновение и момент необхо-
димо отметить разницу в частоте их упот-
ребления и выражения индивидуально-
авторских коннотативных компонентов 
значения. Наиболее регулярно в текстах 
И. Бродского реализуются слова миг и 
мгновение, причем первое явно доминирует 
над вторым, а момент в поэтических про-
изведениях встречается довольно редко. В 
большинстве случаев данная лексема вы-
ступает в составе конструкции в + момент 
+ сущ. в род. п., указывающей на события, 
которые имеют место в описываемый ин-
тервал времени: Трамвай бежит в свой 
миллионный рейс,/ трезвонит громко и, в 
момент обгона,/ перекрывает звонкий 
стук подков! В примерах подобного типа 
момент соотносится с определенной си-
туацией, из этого следует, что он обладает 
«соотносительным масштабом» и может 
быть «приложим к самому широкому кругу 
явлений» [1, с. 76]: А ты – лишает шанса/ 
столь краткий срок/ попасть в сачок,/ 
затрепетать в ладони,/ в момент погони/ 
пленить зрачок или Опуская веки, я вижу 
край/ ткани и локоть в момент изгиба. 
Чрезвычайно значимым является и то, что 
«моменты описывают промежутки време-
ни безотносительно к характеру их проте-
кания, акцент в данном случае делается на 
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событийном содержании этих, как бы ста-
тичных, фрагментов» [1, с. 79]. Важно от-
метить, что момент, как и другие показа-
тели кратковременности в текстах И. Брод-
ского, практически не сочетается с эпите-
тами, характеризующими его качество. 
Описание временного явления осуществля-
ется за счет использования указательных 
местоимений и временных придаточных, 
акцентирующих внимание читателей на 
конкретном темпоральном промежутке: И 
скорей, чем турист,/ готовый нажать на 
спуск/ камеры в тот момент,/ когда 
ландшафт волнист,/ во мне говорит мол-
люск или Человек, дожив до того момента, 
когда нельзя/ его больше любить, брезгуя 
плыть противу/ бешеного теченья, пря-
чется в перспективу. Однако в сочетании с 
прилагательным определенный временной 
интервал приобретает условный характер и 
описывает время, абстрагированное от 
конкретных физических единиц измере-
ния: Мысль выходит в определенный мо-
мент за рамки/ одного из двух полушарий 
мозга/ и сползает, как одеяло, прочь,/ об-
нажая неведомо что, точно локоть; ночь,/ 
безусловно, громоздка. Кроме того, следует 
отметить, что лексема момент в порядке 
метонимического переноса может обозна-
чать событие или действие, заключенное в 
определенные темпоральные рамки: Любовь 
– воспитанница фей,/ возлюбленный твой 
– нынешний Орфей,/ и образ твой – фото-
графа момент,/ твой голос – отдаленный 
диксиленд.  

Таким образом, лексемы миг, мгнове-
ние и момент являются основными пока-
зателями кратковременности и получают 
в поэтических текстах И. Бродского яркое 
выражение за счет индивидуально-ав-
торских интерпретаций. Однако сущест-
вуют и другие темпоральные единицы, 
передающие значение краткого времен-
ного отрезка, к ним относятся минута и 
секунда. Данные слова способны переда-
вать как объективную фиксированную 
длительность, так и субъективную, обо-
значая небольшой по продолжительности 
промежуток времени.  

В своем прямом значении минута 
принадлежит к единицам физического 
времени, поэтому в текстах И. Бродского 
являются частотными количественные 
сочетания с данной лексемой, измеряю-
щие и описывающие само Время. Исполь-
зование числительных в языке поэта кон-
кретизирует точный момент времени, оп-
ределяемый по минутам: За сигаретами 
вышедший постоялец/ возвращается че-
рез десять минут к себе, или обозначает 
количество времени, необходимого для 

осуществления какого-либо действия: И 
будильник так тикает в тишине,/ точ-
но дом через десять минут взорвется. 

Конкретизация темпорального интер-
вала осуществляется и посредством ука-
зательных местоимений, выделяющих из 
всего времени минуту, отмеченную ка-
ким-либо явлением: Вот в ту минуту я, 
клянусь вам, мог/ убить его. В глазах мо-
их стемнело,/ я ощутил, как заливает 
мозг/ горячая волна, и на мгновенье. В 
примерах подобного типа минута уже 
означает небольшой по длительности 
промежуток времени, то есть носит отно-
сительный характер.  

В конструкции в + минуту + сущ. в 
Род. п. показатель кратковременности 
указывает на время протекания какого-
либо состояния или акцентирует внима-
ние на определенном событии: Но, как 
известно, именно в минуту/ отчаянья и 
начинает дуть/ попутный ветер. И ве-
ликий муж/ покинул Карфаген. Данный 
пример подтверждает мнение Е.С. Яков-
левой, полагающей, что минута в рус-
ском языковом сознании не только пере-
дает «повседневные эмоции и настрое-
ния», но и тяготеет «к описанию эмоцио-
нальной сферы, внутреннего мира субъ-
екта» [5, с. 106]; при этом, как отмечает 
исследователь, минута соотносится не с 
долговечными духовными состояниями, а 
с преходящими душевными [7, с. 60]. 

По мнению Е.С. Яковлевой, минута, 
обозначая бытовое время, не способна 
«выйти за пределы «частного существова-
ния» в силу априорной заданности своей 
величины», она «локализована на «оси» 
жизни отдельного человека» [1, с. 76] и «ог-
раничена уровнем повседневности» [7, 
с. 59]. Однако в поэтическом языке 
И. Бродского можно обнаружить примеры, 
противоречащие данной позиции; так, са-
ма категория вечности мыслится автором 
как временной промежуток, содержащий 
указание на минуты, через которые она 
может наступить: А здесь все те же длят-
ся чудеса,/ здесь, как и прежде, время три 
часа,/ а может быть – часы мои не лгут –
/ здесь вечность без пятнадцати минут. 
А жизнь человека непосредственно сотка-
на из этих минут, которыми поэт реко-
мендует дорожить, поскольку в одну из 
них человеческая судьба может изменить-
ся кардинальным образом: Так научись 
минутой дорожить,/ которую дано тебе 
прожить,/ не успевая все пересмотреть,/ 
в которой можно даже умереть. 

Минуты в творчестве И. Бродского, в 
отличие от мигов, мгновений и моментов, 
способны передавать и динамику време-
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ни. Так, например, создается метафориче-
ский образ минуты, которая представляет 
собой активный субъект движения, упо-
добляющийся живому существу. Однако 
если у временных единиц большей дли-
тельности возможны различные способы 
передвижения (день, ночь, время идет/бе-
жит/летит/ползет), то у минуты в язы-
ке поэта наблюдается только один способ, 
который сопровождает творческий про-
цесс писателя: Она, пока есть в горле вла-
га,/ не без приюта./ Скрипи, перо. Черней, 
бумага./ Лети, минута. 

Необходимо отметить, что в поэтиче-
ских произведениях И. Бродского наблю-
даются особые художественные образы 
минут, наделенные признаками окказио-
нальной изобразительности и своеобраз-
ного олицетворения. Так, например, ми-
нуты в произведениях поэта обладают 
собственным языком, постичь который 
человек способен только в состоянии 
влюбленности: Умеющий любить, он, бро-
сив кнут,/ умеет ждать, когда глаза 
моргнут,/ и говорить на языке минут. 
Тем самым лексема минута в языке 
И. Бродского не только представлена бо-
лее широко, чем в узусе, но и отмечена 
ярко выраженными индивидуализирую-
щими чертами, обусловленными специ-
фикой мировосприятия писателя. 

Помимо минут как обозначений 
краткосрочности, в текстах И. Бродского 
функционируют и секунды. Секунда в 
значении основной физической единицы 
измерения времени в произведениях по-
эта практически не употребляется. Дан-
ная лексема, как правило, выступает в 
текстах в значении относительно корот-
кого интервала времени, например: «Неб-
бия», – произносит, зевая, диктор,/ и гла-
за на секунду слипаются, наподобье/ ра-
ковины, когда проплывает рыба/ (зрачок 
погружается ненадолго/ в свои перла-
мутровые потемки). Однако, несмотря 
на скоротечность секунды, на то, что она 
одна из мельчайших временных единиц, 
человек в творчестве И. Бродского зави-
сим от нее и подчинен ей: Став ничем,  
 

человек – вопреки/ песне хора – во всем 
остается./Ты теперь на все руки мастак 
– / бунта листьев, падения хунты – / 
часть всего, заурядный тик-так;/ проще 
– топливо каждой секунды.  

Таким образом, миги, мгновения, мо-
менты и минуты, секунды в поэтическом 
языке И. Бродского являются не только 
показателями кратковременности, но и 
обозначениями, описывающими событий-
ную наполненность временных промежут-
ков, их качественную дифференциацию. 
Данные темпоральные отрезки в произве-
дениях поэта содержат в составе семанти-
ческой структуры как основные номина-
тивные обобщенные значения, так и инди-
видуализированные, сформированные ав-
торским замыслом и генерируемые тек-
стом. Поэтический язык И. Бродского ха-
рактеризуется многообразием смысловых 
оттенков временных лексем и их концеп-
туальной, психологически-оценочной трак-
товкой, выдающей неординарность мыш-
ления и мироощущения автора.  
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Рассматривается русская классическая литература как необходимый компонент со-
циализации несовершеннолетних преступников, чтение определяется как приобще-
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За последние десятилетия в ходе экономических и социальных

реформ в России произошли существенные изменения в сфере куль-
туры, в том числе и в объеме, функциях и содержании чтения. Исто-
рический опыт показывает, что чтение, с одной стороны, обусловлено 
образом жизни, культурными традициями, системой образования и в
силу этого достаточно консервативно, с другой – оно связано с эконо-
мической, социальной, общественно-политической ситуацией в стра-
не, в силу чего весьма изменчиво. 

В последние 10–12 лет довольно четко и ясно обозначилось кри-
зисное состояние в области чтения.  

Революция в информатике, развитие сети Интернет на наших
глазах меняют все привычные виды деятельности в области книжной
культуры. Эти перемены сопровождаются отчуждением аудитории от
книги, повальным увлечением современными медиа. Падение интере-
са к чтению, знаковой культуре вообще неизменно вызывает круше-
ние идеалов, морально-этических устоев, многих нравственных поня-
тий и категорий, влекущих за собой снижение культуры, духовное ос-
кудение. 

Аза Павлова, корреспондент «Литературной газеты», в статье «Что-
бы думать и знать» пишет о том, что в западных странах давно поня-
ли: кризис чтения, особенно в подростковой и молодежной среде,
приводит к негативным последствиям, ибо только книга может по-
мочь подрастающему поколению грамотно выражать свои мысли,
знать историю страны, научиться чувствовать красоту поэтических
образов и метафор, понимать доброту, ощущать зависимость людей 
друг от друга [1]. 

В Англии на Би-би-си полным ходом реализуется проект «Я люблю 
библиотеку», в котором принимают участие известные люди. Даже 
королева Елизавета, выступая на телевидении, рассказала о том, что
чтение книг повлияло на ее становление и отношение к жизни. 

Особую роль играет литература в местах лишения свободы. По 
мнению А.А. Реймера, директора ФСИН России, «тюрьма должна стать
и центром социальной адаптации». Находясь в заключении, люди, в
первую очередь несовершеннолетние, испытывают чувство оторван-
ности от общества, ощущают дефицит общения. Важное значение в
программе социализации осужденных приобретает приобщение к ду-
ховным основам и подлинным ценностям, которые можно извлечь из 
художественной литературы (имеется в виду подлинная, лишенная
вульгарности и примитивизма литература, как классическая, так и 
современная). В процессе социализации несовершеннолетних прес-
 

© Г.Г. Быстрицкая, 2012 



Русская классика как средство социализации несовершеннолетних преступников 

 

209
тупников большую роль играет именно 
русская классика. Она, по мнению из-
вестного русского ученого, педагога 
Е.Н. Ильина, «почва, куда высаживаются 
юные ростки, родник, утоляющий жажду, 
возможно, последняя инстанция на пути 
поиска истины», которая, как мы пони-
маем, не может трактоваться в соответ-
ствии с влиянием времени или каких-
либо внешних обстоятельств. 

Социологическое исследование, про-
веденное в сентябре 2009 г. кафедрой 
БИД ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, имело 
своей целью выявить, какое место в жиз-
ни осужденных занимает книга, чтение, 
каковы интересы, мотивы чтения. 

Как показало анкетирование, русская 
классическая литература вошла в списки 
и обязательного (образовательного) чтения, 
и чтения по интересам (в свободное от за-
нятий время). Лидерами в списках стали 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермон-
тов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 
М.А. Булгаков. Можно предположить, что 
определенную роль в этом сыграли удач-
ные экранизации их произведений как в 
классическом советском кинематографе, 
так и в современном (постсоветском) кино. 

Востребованность русской классики 
XIX в. вполне понятна, ибо вся художест-
венная литература этого столетия – ос-
мысление человеческого быта и бытия и 
«обнаружение элементов поэзии и красо-
ты в будничных слоях человеческой жиз-
ни» [2, c. 173]. 

Не случайно первым в списке чтения 
несовершеннолетних преступников стоит 
имя А.С. Пушкина. Бесспорно, читателей 
привлекает в первую очередь язык, «ем-
кий, богатый и чрезвычайно выразитель-
ный, великолепный стих» [3, с. 180]. 

Известный ученый, философ, культу-
ролог Б.Н. Бессонов считает, что интерес 
к творчеству А.С. Пушкина обусловлен 
современной исторической ситуацией: 
«Новое тысячелетие требует переосмыс-
лить наши прежние ориентиры, социаль-
ные и духовные ценности… Страна в 
кризисе, экономическом, политическом, 
духовном. Как жить, в каком направле-
нии идти... В этих раздумьях нам без 
Пушкина не обойтись» [4, с. 31]. 

Но этим не исчерпывается значение 
Пушкина для осужденных несовершенно-
летних преступников. Необходимо помочь 
им на пути социализации найти в произ-
ведениях бессмертного классика «ком-
плекс идей», интересующих нравственно 
зрелого человека: идеи противостояния 
личности и общества, личности и государ-
ства. Это те произведения А.С. Пушкина, 

которые посвящены вопросам цели и 
смысла жизни, смерти, религии, положе-
ния человека в обществе: «Повести Бел-
кина», драма «Борис Годунов», повесть 
«Капитанская дочка», роман «Евгений 
Онегин», каменноостровский цикл. 

Особое место в творчестве А.С. Пуш-
кина занимает повесть «Капитанская 
дочка», по сути, его духовное завещание. 
Здесь писатель пытается ответить на во-
прос, который, бесспорно, волнует и не-
совершеннолетних преступников: как 
жить в мире, «где всюду страсти роковые 
и от судеб защиты нет»?. 

Н.В. Гоголь в свое время охарактери-
зовал «Капитанскую дочку» как лучшее 
русское произведение в повествователь-
ном роде: «Сравнительно с “Капитанской 
дочкой” все наши романы и повести ка-
жутся приторной размазней» [5, с. 237]. 

А.С. Пушкин был уверен, что никакие 
преступления не способны стереть до 
конца в душе человека образ Божий. Пу-
гачев, герой повествования, виновен пе-
ред Россией, своим народом за злодей-
ские преступления, но и он заслуживает 
прощения и милосердия, так как спосо-
бен покаяться. А.С. Пушкин считал, что 
жизнь к лучшему можно изменить не 
кровавыми бунтами, а улучшая нравы, 
самосовершенствуясь: «Не приведи Бог 
видеть русский бунт – бессмысленный и 
беспощадный. Те, которые замышляют у 
нас невозможные перевороты, или моло-
ды и не знают нашего народа, или уж лю-
ди жестокосердые, коим чужая головуш-
ка полушка, да и своя шейка копейка» [6, 
с. 359]. 

Драма «Борис Годунов», написанная 
за месяц до восстания декабристов, сего-
дня актуальна как никогда. Мы стали 
свидетелями нескончаемых «бессмыслен-
ных и беспощадных бунтов» не только в 
странах третьего мира, но и в просве-
щенной Европе, растут протестные на-
строения и в России. Сюжетом трагедии, 
по большей части, являются разные исто-
рические эксперименты над народом. 
Пушкин откровенно называет внутрен-
нюю политику России обманом, видит 
причину бедствий народных в традици-
онном «безмолвии», которое сродни исто-
рическому преступлению. Пророчество 
писателя состоит прежде всего в том, что 
любое злодейство будет наказано, и «жа-
лок тот, в ком совесть нечиста». 

Поэзия А.С. Пушкина также востре-
бована молодыми читателями «закрытой 
зоны»: как показало собеседование, про-
веденное в 10-м классе (12 человек) во 
время Международной научно-практичес-
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кой конференции «Самосовершенствова-
ние личности подростка в условиях соци-
альной изоляции» 3 февраля 2011 г., не-
смотря на кажущуюся хаотичность чита-
тельского поведения несовершеннолетних 
преступников, в нем можно обнаружить 
четко прослеживающуюся тенденцию. 
При несомненном преобладании (в коли-
чественном отношении) эпических жан-
ров в чтении респондентов поэзия, осо-
бенно лирика А.С. Пушкина, оказалась 
востребованной. Заметим, что частое 
упоминание русских классиков XIX в. не 
всегда связано с действительным литера-
турным выбором. По мнению В.Н. Волко-
вой, «эти имена всегда на слуху, даже у 
закоренелых нечитателей, поэтому с лег-
костью ложатся в строку анкеты. Тем не 
менее, живость и животворность пуш-
кинского чтения для человека современ-
ной России очевидны» [7, с. 193]. 

Известный русский философ И.А. Ильин 
писал: «Пушкин... нам дан для того, чтобы 
создать солнечный центр нашей истории, 
чтобы сосредоточить в себе все необъят-
ное богатство русского духа и всю вселен-
скую ширину и вернуть все это в глаголах 
бессмертной красоты…» [8, с. 22]. 

Приобщение к поэтическому насле-
дию А.С. Пушкина укрепит, просветлит, 
очистит души заблудших, позволит, воз-
можно, осознать собственную грехов-
ность, поможет постигнуть гармонию до-
бра и красоты, к которой пришел Пушкин 
путем сомнений, страданий, отрицания. 

Не случайно в числе перечитываемых 
авторов назван И.А. Крылов. Именно о 
нем писал Н.В. Гоголь: «Выбрал он себе 
форму басни, всеми пренебреженную, 
как вещь старую, негодную для употреб-
ления и почти детскую игрушку, – и в сей 
басне умел сделаться народным поэтом. 
Эта наша крепкая русская голова, тот 
самый ум, которым крепок русский чело-
век, ум выводов, так называемый задний 
ум… словом – всюду у него Русь и пахнет 
Русью» [9, с. 364–365]. 

Читая басни Крылова, можно изучать 
не только быт, но и нравы, обычаи, обря-
ды, «сгиб русского ума, склад его речи». В 
предельно лаконичной форме он сумел 
выразить сам дух русского человека, его 
здравый практический взгляд на природу 
вещей. Молодым людям, лишенным воз-
можности получать житейский опыт в 
нормальной, нравственно вменяемой сре-
де, Крылов будет полезен как наставник 
духовности: через характеристики героев, 
ситуации, в которых они оказываются, 
можно легко обнаружить те черты, кото-
рые и сейчас являются тягчайшими по-

роками человека: самодурство, коварст-
во, жестокость, приспособленчество, ли-
цемерие. 

Говоря о творчестве Ф.М. Достоевско-
го, следует отметить, что обращение к его 
произведениям как к необходимому эле-
менту социализации несовершеннолетних 
преступников вызвано в первую очередь 
особенностью таланта великого гумани-
ста: «Великий писатель учит различать в 
самой падшей душе “искру Божию”… он 
внушает сострадание к несчастным… и 
сострадание великое» [10, с. 186]. 

Ограничимся лишь обращением к  
роману «Преступление и наказание». 
Ф.М. Достоевский жестко и однозначно 
осудил идеи «сверхчеловеков», которые 
берут на себя право преступать закон, 
мораль, нравственные запреты, что, по 
сути, уже сделано несовершеннолетними 
заключенными. Герой романа Родион 
Раскольников, пройдя через муки, потерю 
связи с миром, с людьми, только тогда 
встал на путь воскрешения (возвращения 
к себе самому и к обществу), когда осоз-
нал, что нарушил не столько юридиче-
ский (и это тоже!), сколько изначальный, 
нравственный закон. 

Говоря о роли русской классической 
литературы в процессе социализации не-
совершеннолетних преступников, нельзя 
не назвать Л.Н. Толстого, поистине на-
ставника нашей духовности. Написанное 
им не только монументально, но и высоко 
духовно. Л.Н. Толстой избирал дорогу ис-
ключительную: это путь «добра, простоты 
и правды». На протяжении всей своей 
жизни он искал основы духовной устой-
чивости человека.  

Начало XXI в. отмечено всеобщей 
смятенностью духа, ожесточением, рас-
падом прежних связей и вместе с тем по-
исками новых путей и прозрением новых 
истин, а это было характерно и для рубе-
жа XIX–XX вв. Именно в эти годы творче-
ство Л.Н. Толстого развивается под зна-
ком острой, тяжелой, необратимой ломки 
существующего уклада и миросозерцания 
людей. В 1900-е гг. написаны статьи 
«Одумайтесь!», «Не могу молчать!», в кото-
рых Толстой выражает страстное, откры-
тое и резкое осуждение насилия. Знаком-
ство с публицистикой, ранее незнакомой 
несовершеннолетним нарушителям, без-
условно, поможет осознать, что недопус-
тимо преуспевание отдельно взятой лич-
ности, понять, что «жизнь одна во всем и 
каждый несет в себе только часть этой 
одной жизни» [11, с. 481]. 

Всем своим творчеством Л.Н. Толстой 
утверждал: жизнь невозможна без сози-
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дательных, добрых сил, и человек должен 
строить свое существование в соответст-
вии с ними. Писатель считал, что нравст-
венная истина не есть нечто отвлеченное, 
а существует как руководство к дейст-
вию. Она необходима человеку, чтобы 
решить, «как относиться к обществу лю-
дей, среди которых живешь, как кор-
миться, как жениться, как воспитывать 
детей. Как молиться, как учиться и мно-
гое другое» [12, c. 136–137]. 

Ульрика Мюллер, участница немецко-
го проекта «Библиотека юного правона-
рушителя», считает, что чтение является 
неотъемлемым, если не основополагаю-
щим, элементом социологизации несо-
вершеннолетних преступников. Книга, по 
ее мнению, – это дверь в другой мир, это 
друг, который говорит: «Ты не один со 
своими проблемами…» [13]. 

Российское законодательство оставля-
ет судьям достаточное пространство для 
маневра при выборе наказания, особенно 
если речь идет о несовершеннолетних 
правонарушителях. Но выполняют ли на-
казания свою главную цель: наставить на 
путь истинный? В этом и заключается 
смысл «библиотерапии»: помочь молодому 
человеку разобраться в собственной си-

туации, выйти на свободу с четкими 
представлениями и понятиями о жизни, 
основанной на нравственном бытии. 
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 ОМСКИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Анализируется региональная сибирская журналистика – омская газетная периодика. 
Рассматриваются различные типы изданий, их содержательные характеристики, 
структура, периодичность выхода и другие вопросы. Уделяется внимание пробле-
мам общественно-политической и культурно-экономической жизни Омской облас-
ти, представленной на страницах местных газет, функциональным особенностям
омских изданий и их роли в жизни региона.  
 
Ключевые слова: региональная пресса, сибирская печать, омская газета, направле-
ние издания, структура, рубрики, публикуемый материал, тематика и проблематика
издания, либеральная печать, оппозиционное издание. 

  
Проблемы региональной прессы сибирских регионов в их истори-

ко-функциональном развитии достаточно актуальны на сегодняшний
день. Омская пресса начала ХХ в. в сравнении с другими региональ-
ными изданиями исследована менее всего. Изучением этой темы за-
нимался весьма небольшой круг авторов – В.В. Воробьев [1–3], 
Н.Н. Ковалева [4], Н. Дмитриенко [5]. К сожалению, предоставленный
этими исследователями материал является недостаточным, поскольку
омские издания чаще всего рассматриваются в контексте журнали-
стики Сибири либо в качестве отдельных примеров сибирских изда-
ний. Вскрывая некоторые любопытные факты из истории омской 
прессы, исследователи, как правило, практически не обращались к
подробному изучению содержания газет, культурно-социальной роли
омских изданий, а также функциональных особенностей омской га-
зетной прессы. Тем не менее такая потребность существует давно, по-
скольку омские печатные издания, безусловно, имеют свою яркую ис-
торию, отражая процессы развития отечественной журналистики на-
чала ХХ в., а также жизнь Омского региона и его множественные 
проблемы в определенный исторический период. В связи с этим впол-
не закономерен интерес к судьбе региональной омской прессы, в ча-
стности к ее содержанию, поскольку омские газеты позволяют вплот-
ную изучить жизнь дореволюционного города и те проблемы, которые 
они отражали на своих страницах. Рассматривая судьбу омских изда-
ний самого напряженного момента в истории Российской империи 
(1907–1917 гг.), когда предельно обнажились ключевые общественно-
политические проблемы страны, т. е. в период острого политического 
и экономического кризиса, мы попытались выявить, какую роль игра-
ла газета как тип издания в эти годы в Омске, на какие болевые точ-
ки обращала внимание читателей, насколько успешно решала их, ка-
кое место занимала в системе других печатных изданий города. 
Именно либеральная печать, в силу сложившихся цензурных послаб-
лений, лидирует в 1907–1917 гг., неуклонно укрепляя свои позиции. 
В.В. Воробьев отмечает, что в этот период «в Сибири в разное время
издавалось 147 общественно-политических газет и журналов. Из этого
огромного количества газет и журналов лишь 18 издавалось пять и 
более лет. При этом подавляющее большинство этих изданий носило 
 

© Л.Г. Ветелина, А.В. Пашинина, 2012 



Омские дореволюционные газеты и их функциональные особенности 

 

213
либеральный характер… что не могло не 
тревожить официальные власти». В.В. Во-
робьев пишет, что в Омске в рассматри-
ваемый период наибольшей популярно-
стью пользовались две местные газеты – 
«Омский телеграф» и «Омский вестник», 
которые, по словам начальника Омского 
жандармского управления полковника 
Козлова, «путем тенденциозного освеще-
ния правительственных мероприятий и 
деятельности правительственных учреж-
дений и должностных лиц вселяли в чи-
тающие массы чувства недовольства су-
ществующим строем» [3, с. 40–43]. 

Сибирская печать, как и печать цен-
тральных областей России, к началу ХХ в. 
носила достаточно разветвленную систе-
му, представляя множественные типы 
изданий и их классификацию. Газеты бы-
ли различными как по своим концепту-
альным характеристикам (краеведческие, 
специализированные, общественно-поли-
тические), так и по тематическим пред-
почтениям (тобольская газета «Сибирский 
листок», тюменские «Сибирская торговая 
газета» и «Вестник Западной Сибири»; ир-
кутские «Голос Сибири», «Сибирская 
мысль», «Сибирская газета для всех»; 
красноярские «Вести», «Красноярская 
мысль»; читинская «Забайкальская новь» 
и др.). Достаточное количество газет 
функционировало и в Омске. Среди них 
можно назвать «Голос Сибири», «Иртыш», 
«Омское слово», «Степная речь» и «Степной 
край», «Степной пионер», «Белый цветок», 
«Струны» и другие издания. Все эти изда-
ния отражали как жизнь Омска и его ок-
рестностей, так и проблемы всего регио-
на. Публикации на экономические темы, 
хроника омской жизни, культурная жизнь 
города, новости России и зарубежья – да-
леко не полный перечень тем, освещае-
мых в омских изданиях. Так, газета «Бе-
лый цветок» – «периодическая газета 
Омскаго Общества борьбы с туберкуле-
зом» – ставила вполне конкретные цели 
борьбы с этой болезнью, популяризируя 
здоровый образ жизни и ведя профилак-
тическую работу. Издание распространя-
лось бесплатно, имело особый логотип – на 
первой полосе, рядом с названием – изо-
бражения цветов.  

Газета выходила несколько раз в год и 
была приурочена ко Дню Белого цветка, о 
чем говорится в обращении к читателям: 
«Граждане! Через неделю, 21 апреля, на-
стает для Омска второй призывной день, 
день “Белаго Цветка”, день борьбы с ту-
беркулезом, день борьбы за жизнь с ея 
радостями. В этот день мы должны соз-
навать себя членами одной великой се-

мьи, помогающими друг другу бороться за 
право быть здоровыми и радостными. 
День “Белаго цветка” устраивается везде 
весною, когда природа особенно манит 
нас к жизни, к деятельности, к энергии и 
служит днем весенняго обновления, днем 
единения. Это есть праздник “Туберку-
лезного дня”, день напоминанья. Все по-
жертвования, полученныя в этот день, 
обращаются только на борьбу с туберку-
лезом. В прошлом году население г. Омска 
горячо откликнулось в этот день и дало 
обществу борьбы с туберкулезом авансом 
шесть тысяч рублей, что дало возмож-
ность стать на путь борьбы со страшным 
врагом и выставить против него могучия 
силы в виде амбулатории с попечительст-
вом и убежища. Надо поддержать эти си-
лы и двинуть еще резервы в виде детских 
колоний и санаторий. Хочется верить, что 
самосознание общества выросло до обя-
занности каждаго принять посильное 
участие в борьбе с бичем человеческого 
рода, уносящим ежегодно миллионы че-
ловеческих жизней и миллиарды народ-
наго богатства. В единении очень велика 
сила и особенно, если оно созидается во 
имя общаго блага. Человек не обижен 
сердцем, и велика его отзывчивость» [6]. 

В Историческом архиве Омской об-
ласти сохранилось несколько номеров 
этой газеты: №1 от 13 апреля 1914 г., № 2 
от 20 апреля 1914 г., № 4 от 20 апреля 
1915 г. Издание печатали в типографии 
«Иртыш», редактор газеты – В.Е. Клячкин. 

«Голос Сибири» – «вестник политиче-
ской, общественной, военной, церковной 
жизни, промышленности, торговли, науки 
и литературы». Орган объединения патрио-
тических организаций и национальных сил 
в Сибири. Газета поддерживала курс пра-
вительства, пропагандировала правосла-
вие. С ней сотрудничали такие корреспон-
денты, как И. Сибиряк, А. Ельшин и др. 

В программном обращении к читате-
лям говорится: «Вопросам Сибирской жиз-
ни газета преимущественно посвятит все 
свои силы, при чем местная Областная 
жизнь получит всестороннее, чуждое пар-
тийности освещение. Военный отдел даст 
полныя сведения из военной жизни и 
краткия извлечения из статей повременной 
печати, посвященных армии. Не будет за-
быто и наше доблестное казачество» [7]. 

Газета выходила с 1909 г. в Омске 
ежедневно, кроме дней послепраздничных. 
Годовая подписка на издание вместе с дос-
тавкой стоила 4 руб., месячная – 35 коп. 

Редактором-издателем до 1910 г. был 
Н.П. Домнин, с 1911 г. редактор – Иван 
Куминов, издатель – Омский отдел Р.Н.С. 
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имени Михаила Архангела, в № 7 от 13 
февраля 1911 г. указано, что редактор – 
А. Баршев. Редакция находилась по адре-
су Баронская улица, д. 26. Издание печа-
талось в типографии К.И. Демидовой, за-
тем в типографии Акмолинского област-
ного правления и в типографии Штаба 
Омского военного округа.  

В № 1 за 1910 г. опубликовано ново-
годнее обращение к читателям. В нем еще 
раз подчеркивается беспартийный харак-
тер газеты и стремление журналистов 
служить высшему идеалу: «Духовная по-
требность в патриотической ежедневной 
газете особенно ощущается в Сибири, 
нынче исключительно обслуживаемой пе-
чатью, сочувствующею социалистиче-
ским, противогосударственным идеям, 
которыя проникли, к сожалению, не толь-
ко в города, но и в деревни». Также ре-
дакция заявляет о стремлении служить 
«правде, истине, государству и народу». 

Основные разделы – «Среди печати», 
«На Дальнем Востоке», «Церковно-общест-
венный отдел», «Новыя книги», «Военный 
мир» (в частности, в №1 от 1 января 
1910 г. под этой рубрикой были опубли-
кованы заметка о том, что офицеры при-
мут участие в тактической игре, и сооб-
щение, в котором опровергалась инфор-
мация о том, что нижним чинам пехоты 
увеличат срок службы, и т. п.), «Ино-
странныя известия», «Смесь», «Сибирская 
хроника», «Местная хроника», «Деревня и 
сельское хозяйство» (в этом разделе, к 
примеру, в № 2 за 1910 г. приводятся со-
веты, как сохранить яйца свежими, в № 3 
за 1910 г. размещена заметка «Как отбить 
у курицы охоту к насиживанию»), «Торго-
во-промышленный отдел». 

«Иртыш» – «газета политическая и 
общественно-литературная», которая вы-
ходила в Омске ежедневно. Цена одного 
номера – 3 коп. Годовая подписка – 4 
руб., месячная – 40 коп. Редакция нахо-
дилась по адресу угол Тобольской и Ека-
терининской улиц, Д. Дудоладовой, номер 
телефона 234. Газета печаталась в типо-
графии «Иртыш», редактор-издатель 
И.А. Поваренных. 

В газете, помимо основного штата со-
трудников, принимали участие литерато-
ры и политические деятели Е.В. Аничков, 
О.Е. Бужанский, В.И. Вернадский, А. Вер-
гежский, И.В. Гессен, В.М. Гессен, Л.Я. Гу-
ревич, кн. Петр Долгоруков, А.С. Изгоев, 
И.И. Карпов, А.М. Калюбакин, А.А. Корни-
лов, П.И. Милюков, В.Д. Набоков, А.И. Ни-
кольский, И.И. Петрункевич, Д. Протопопов, 
П.Б. Струве, М.И. Фридман, кн. Д.И. Ша-
ховской и Б.Ф. Шершеневич и др. [8]. 

В газете активно обсуждаются вопро-
сы политической жизни в стране и мире. 
Так, в № 18 за 1906 г. опубликована ста-
тья, в которой приводятся аргументы за 
создание Государственной Думы: «Россию 
не спасут от близкой анархии никакие 
кабинеты министров, пока во главе не 
станет авторитетное государственное уч-
реждение, опирающееся на общественное 
мнение страны, т. е. избранное народное 
представительство, каким была, напри-
мер, Государственная Дума» [8]. 

Политическая тематика преобладает в 
издании. В том же номере на с. 2 опубли-
кован материал «Городская землемерия» о 
рассмотрении в «Омской Городской Думе 
заявления городского землемера об уве-
личении получаемого им содержания до 
1000 руб. в год». В рубрике «Заметки чи-
тателя» критикуется деятельность Столы-
пина. В статье «Зигзаги жизни» читаем: 
«Все обещания министерства г. Столыпи-
на о реформах – пустыя слова, а его кон-
ституционность есть не что иное, как 
ширма, под которой скрываются само-
державныя вожделения безответственной 
бюрократии». 

В разделе «Среди газет» приводятся 
цитаты из различных изданий, в которых 
также критикуется деятельность Столы-
пина и обсуждаются вопросы, связанные 
с Думой. 

В издании также приведены сводки 
новостей под рубриками «По России», 
«Сибирская хроника», «Корреспонденции». 

Омские новости приведены в рубрике 
«Хроника», где рассказывается о наиболее 
значимых событиях из жизни города. Так, 
в № 18 – сообщения об ограблении винной 
лавки, о смене учителей в городских учи-
лищах, грубом обращении с политически-
ми заключенными в тюрьмах, а также о 
том, что с марта на вещевом складе Ом-
ского окружного интендантского управле-
ния производятся работы по разборке 
больничного и другого имущества, воз-
вращенного из Маньчжурии.  

На последней, четвертой, странице 
публиковались телеграммы (короткие но-
востные сообщения из разных городов 
России) и объявления. К сожалению, в го-
родском Историческом архиве сохрани-
лось всего четыре номера этого издания.  

«Иртыш» – пример общественно-поли-
тического издания, оппозиционного власти. 

Активно обсуждала вопросы полити-
ческой жизни в стране и мире литератур-
ная и торгово-промышленная газета «Ом-
ское слово». 

В первом выпуске газеты (от 14 де-
кабря 1908 г.) говорится о целях и зада-
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чах, которых придерживается редакция: 
«Газета “Омское слово” будет правдиво 
сообщать читателю деятельность прави-
тельства и Государственной Думы и сто-
ять за прогресс культуры, просвещения и 
промышленности в Степном Крае…». Га-
зета выходила ежедневно, кроме дней по-
слепраздничных. На титульном листе от-
мечалось, что это литературная и торгово-
промышленная газета. Редакция была 
расположена по адресу: г. Омскокрин-
ский фор., Вагинская улица, дом Ладыги-
на. Подписная цена с доставкой и пере-
сылкой на год – 5 руб., месяц – 50 коп., 
один номер стоил 5 коп. Редактором-из-
дателем был А.Г. Сунгуров, издательницей 
– Е.Д. Сунгурова. Газета печаталась в 
скоропечатне Е.Д. Сунгуровой. 

В газете представлены следующие 
рубрики: «Фельетон», отчеты заседаний 
Государственной Думы, «В столицах» (но-
вости Москвы и Петербурга), «По России» 
(сводки новостей из разных городов Рос-
сии), «Жизнь Сибири», «Письма в редак-
цию», «Театр и музыка». Событиям омской 
жизни были посвящены две рубрики – 
«Хроника» и «Происшествия». 

«Степная речь» – областная ежене-
дельная общественная, политическая, 
экономическая и литературная газета. 
Выходила в Омске ежедневно, кроме дней 
послепраздничных. Редакция находилась 
по адресу: ул. Томская, 14, центральные 
номера, тел. 410. Контора – Томская, 3, 
Сибирская типолитогр. Н.А. Иванова, тел. 
402. Газету печатали в Сибирской элек-
тропечатне и хромолитографии Н.А. Ива-
нова. Издание появилось в 1911 г., всего 
было опубликовано 25 номеров. 5 мая 
1911 г. выпуск газеты прекратился. Ре-
дакция была вынуждена обратиться к чи-
тателям со словами сожаления по этому 
поводу: «Вследствие независящих от ре-
дакции причин и неблагоприятно сло-
жившихся обстоятельств издание газеты 
“Степная Речь” прекращается. Редакция и 
издатель очень сожалеют, что намеченная 
ими программа не может быть осуществ-
лена» [9]. 

В газете были следующие рубрики: «Те-
леграммы»: «Внутренния» (полученные по 
телеграфу от Санкт-Петербургского теле-
графного агентства), «Иностранныя»; «По-
следняя почта» (выдержки из газет), «Жизнь 
Сибири», «На Востоке» (также по материа-
лам других изданий), «Корреспонденция». 

Общественно-политическая и литера-
турная газета «Степной край» выходила 
в Омске с 1892 г. В обращении к читате-
лям в № 23 от 21 февраля 1899 г. говори-
лось, что «посвященная разработке на-

сущных вопросов Степного края, газета 
будет обращать особенное внимание на 
нужды и запросы общесословной местной 
жизни, городское общественное управле-
ние, на школьное и переселенческое дело, 
нужды инородцев и экономическое поло-
жение Степной окраины» [10]. 

Редакция подчеркивала в программе 
издания беспартийный характер газеты, 
высокую цель служения интересам граж-
данских прав и свобод: «С обнародовани-
ем основных начал гражданской свободы 
русская повременная печать вступила на 
путь, указанный союзом русских писате-
лей в защиту интересов свободнаго слова 
от цензурных стеснений, впредь до изда-
ния закона о свободе печати. Считаясь с 
этими новыми условиями, редакция 
“Степного Края” в наступающем году ста-
вит себе задачей защищать начала граж-
данской и политической свободы, всеоб-
щее избирательное право и отстаивать 
интересы местного самоуправления (го-
родского и земскаго), избегая узко-
партийной борьбы различных политиче-
ских направлений. В области экономиче-
ских интересов редакция выступает на 
защиту трудящихся классов населения и 
отводит место всестороннему освещению 
нужд и хозяйственнаго строя Сибири и 
Степных областей, а также и духовных 
запросов населения в духе манифеста 17 
октября» [11]. 

Газета была представлена следующи-
ми разделами: «Телеграммы», «Среди га-
зет» (статьи на различные темы, к приме-
ру, в № 259 эссе о свободе печати), «Хро-
ника» (события из жизни Омска). Так, в 
№ 259 были размещены заметки о митин-
ге социал-демократов, в котором приняли 
участие около 600 человек, о собрании 
союза учащихся г. Омска, о забастовке 
железнодорожников, где «в заключение 
была сказана речь о значении железнодо-
рожной забастовки и о необходимости 
организации рабочих под красными зна-
менами с.д. Рабочей партии», о высочай-
шей благодарности от императора всем 
казачьим войскам за службу царю и ро-
дине). В газете также были разделы 
«Письма в редакцию», «Театр и музыка», 
«Заграничныя известия» и др. 

Такого же направления придержива-
лась ежедневная газета «Степной пио-
нер», заявившая себя как общественная, 
политическая и литературная. 

Здесь были разделы: «Русския извес-
тия» (заметки на политическую тематику 
по материалам других газет), «Из русской 
действительности» (в частности, в сохра-
нившемся номере приводится статья не-
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коего N. о том, что в России остается все 
меньше изданий, «смело и честно говоря-
щих о вопросах общественно-политичес-
кой жизни» [12]), «Обзор печати», «Из си-
бирской жизни» (новости из разных горо-
дов Сибири, выдержки из газет и сооб-
щения от собственных корреспондентов), 
«Омская хроника», «Письмо в редакцию», 
«Телеграммы» (сводка сообщений о собы-
тиях в разных городах России)  

У редакции был собственный коррес-
пондент за границей, что довольно редко 
для провинциальных газет. Так, в № 53 
опубликован отчет со съезда немецкой 
социал-демократической партии в Ман-
гейме от собственного корреспондента. 

Редакция находилась по ул. Томская, 
д. 51, тел. 64. Подписная цена на месяц – 
60 коп., на год – 6 руб., цена одного номе-
ра – 5 коп. Печаталась в типографии газе-
ты «Степной пионер» (п-ка Сунгурова). Ре-
дактор-издательница – Н.В. Бурдина. 

Ведущими изданиями, как уже было 
отмечено, являлись «Омский вестник» и 
«Омский телеграф». Обе газеты зареко-
мендовали себя как издания оппозицион-
ного характера, вызывающие нарекания 
местных властей и пользующиеся боль-
шой популярностью у местного читателя. 
В.В. Воробьев делает следующее заключе-
ние относительно этих изданий: «Обе эти 
омские газеты в числе других наиболее 
популярных либеральных сибирских газет 
и журналов, таких, например, как “Си-
бирь” (Иркутск), “Сибирская жизнь” 
(Томск), “Вестник Западной Сибири” (Тю-
мень), а также Санкт-Петербургского 
журнала “Сибирские вопросы”, находи-
лись под постоянным контролем Главного 
управления по делам печати. По распо-
ряжению исполняющего должность на-
чальника Управления графа Татищева, 
“Омский вестник” и “Омский телеграф” 
подлежали задержанию на почте и пере-
даче местному губернскому начальству, 
если они пересылались бесплатно и без 
подписки волостным станичным и сель-
ским правлениям и должностным лицам 
сельского самоуправления». Кроме того, 
департамент полиции запрашивал у ме-
стных полицейских властей сведения о 
составе редакций «с указанием псевдони-
мов и адресов сотрудников “Омского 
вестника” и “Омского телеграфа”». При 
этом сбор данных конспирировался «как 
сведения по квартирному налогу или чем-
либо другим, чтобы назначения их для 
редакций оставались совершенно неиз-
вестными» [1, с. 40–43]. 

«Омский вестник» более ориентирован 
на сибирскую действительность, в то 

время как «Омский телеграф» – на обще-
российскую прессу. В обращении к чита-
телям указывалось, что, «являясь прогрес-
сивным органом печати, “Омский вест-
ник” (выделено нами. – Л.В., А.П.) особое 
внимание уделяет интересам и нуждам 
Западной Сибири и стоит за развитие ме-
стных производственных сил, за удовле-
творение культурных потребностей Си-
бирской окраины и за предоставление 
этим интересам должнаго места в обще-
государственной жизни» [13]. 

«Омский вестник» публиковал коррес-
понденции из «городов и селений Запад-
ной Сибири и Степного Края», а также 
наиболее полно и разнообразно отражал 
местную жизнь. Этому способствовали 
рубрики «Местная жизнь», «Наш край». В 
газете можно было найти обширную ин-
формацию по вопросам проведения Си-
бирской областной реформы, проблеме 
автономии Сибири, деятельности Омской 
городской Думы. Также печатались ста-
тьи о деятельности Н.М. Ядринцева, 
М.М. Сиязова, произведения А. Сорокина, 
Г. Вяткина, фельетоны о местной жизни и 
т. д. Все это сказывалось на популярности 
«Омского вестника», что способствовало 
росту тиража и стабильности издания. В 
1918 г. издание было прекращено» [14].  

Есть сведения, что фактическим из-
дателем газеты был Корвин-Круковский, 
один из лидеров левокадетской группы 
Омска. Редакция «Омского вестника» все-
гда оказывала поддержку прибывающим 
в Омск нелегальным интеллигентам, пре-
доставляя им платное сотрудничество в 
газете.  

«Омский телеграф» в большей мере 
был ориентирован на центральную рос-
сийскую прессу. Большая часть материа-
лов была посвящена российским и зару-
бежным новостям, которые публикова-
лись в рубриках «Внутренние телеграммы» 
и «Иностранные телеграммы». В газете 
также публиковались местные новости, 
фельетоны, выдержки из других изданий 
и раздел «Смесь». Первую и последнюю 
страницы издания занимали рекламные 
объявления и анонсы концертов и спек-
таклей. «Уже из названия ясна цель изда-
ния – краткая информация о событиях, 
происходящих в стране и за рубежом, а 
также в Омске. Соответственно, и рубри-
ки в газете назывались: “Телеграммы: 
Внутренние. Иностранные”, “По России”, 
“За границей”, “По Сибири”, “Отклики 
войны” (с момента начала военных дейст-
вий), “Литературная летопись”, “Научные 
известия”, “Последние известия”, “Библио-
графия” и другие. Эти материалы зани-
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мали значительное место в газете» [5, 
c. 196–202]. 

Дата основания газеты – 10 июня 
1907 г. Газета выходила по 1917 г. еже-
дневно.  

«Омский телеграф», как и «Омский 
вестник», находился под контролем Глав-
ного управления по делам печати за оппо-
зиционную направленность. В «Обзоре 
Омского жандармского управления о по-
литическом положении в Степном крае в 
1909–1913 гг.» от 1 января 1915 г. выска-
зываются опасения по поводу негативно-
го влияния на жителей города «Омского 
вестника» и «Омского телеграфа». Это 
связано с оппозиционностью изданий. В 
обзоре идет апелляция к вере читателей в 
печатное слово. Это доказывает, насколь-
ко сильны были опасения перед «четвер-
той властью». Ниже приведена цитата из 
указанного обзора: «Пресса... была в по-
следние годы представлена газетами “Ом-
ский вестник” и “Омский телеграф” (в 
Омске) и “Приишимье” (в г. Петропавлов-
ске), время от времени появлялись и дру-
гие органы, но быстро прекращали свое 
существование, не будучи обеспечены де-
нежными средствами для дальнейшего 
издания и, вследствие своей бессодержа-
тельности, не приобретая сколько-нибудь 
сносного тиража».  

Итак, мы видим, что дореволюцион-
ная омская пресса начала прошлого века 
представлена достаточно широким спек-
тром изданий, среди которых можно вы-
делить как узкоспециализированные (та-
кие, как «Белый цветок»), так и массовые 
общественно-политического и культурно-
просветительского характера («Омское 
слово», «Степной край» и др.), информа-
ционные («Омский телеграф»). Газеты 
можно разделить на поддерживавшие 
курс преобразований, проводимый вла-
стями, патриотические издания (такие, 
как «Голос Сибири») и оппозиционные 
(например «Иртыш»). Структура дорево-
люционных омских изданий сходна, что 
опять-таки отражает общую тенденцию 
общероссийской прессы начала ХХ в. 

Большая часть площади газет отводилась 
под мировые, общероссийские новости, 
отчеты с заседаний Государственной Ду-
мы. Все рассматриваемые издания пуб-
ликовали на своих страницах материалы 
из других газет и журналов. Популярно-
стью пользовались фельетоны, письма чи-
тателей и литературные произведения ме-
стных авторов. Сводкам новостей, по-
священных омской жизни, отводилось 
незначительное пространство. Газеты 
имели свою аудиторию, опыт работы с 
ней. Омская пресса в основном имела оп-
позиционный характер, отличалась сме-
лостью и независимостью суждений, пуб-
ликации заставляли прислушиваться к 
мнению газеты как читателя, так и пред-
ставителей местных властей. 
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 «МИНУС-ПРИЕМ» В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ БИТОВА 

Анализируется особая манера письма известного современного российского писателя 
Андрея Георгиевича Битова, которую он сам определяет как «неписьмо». Данный
творческий метод рассматривается на материале книг Битова «Неизбежность ненапи-
санного» и «Кавказский пленник», также в качестве аргументов приводятся примеры 
из докладов участников Международного форума, посвященного 50-летию творческой 
деятельности и 70-летнему юбилею А. Битова (г. Санкт-Петербург, 2007 г.). 
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Безусловно, много докладов прочитано и множество статей опуб-

ликовано о том, КАК пишет Андрей Битов. Интересно рассмотреть
вопрос, как он не пишет и о чем он не пишет. 

В одном из недавних интервью он произнес фразу: «Текст растет 
каждый час, а я беру и не пишу» [1]. Что стоит за этим высказывани-
ем? Первое, что приходит мне, как обитателю (или квартиранту) его
мира в голову, сформулировано им же однажды: усталость паровоза.
И действительно, на протяжении долгих лет тащить на себе свои и 
чужие (наши) проблемы? Но это слишком простое решение такой 
сложной задачи. У А. Битова на все случаи жизни несколько мотива-
ций, этим он и интересен. 

«Ускользающий Битов» – так называет писателя критик Д. Ба-
вильский. С ним-то и обсуждает Битов интересующую нас проблему. 
Андрей Георгиевич объясняет, что при первой же возможности он
старается не писать. Он говорит: «Сколько черновиков скомкано в
компьютере головы – этого никто не скажет» [2]. 

Меня поражает тот факт, насколько заразительна эта идея НЕ 
ПИСАТЬ. От А. Битова она переходит и к критикам. По-прежнему нет 
больших монографических исследований. Многие говорят о том, что 
писать о нем невозможно: кому нужны размышления по поводу би-
товских умозаключений. Это казус. Но в то же время необходимо
подчеркнуть, что во время Международного форума, посвященного
70-летию А. Битова, каждый докладчик выступил с оригинальным со-
общением о том, какие мысли пришли к нему в голову после прочте-
ния текстов А.Б. Выступающие уловили в книгах Битова невербаль-
ные формы передачи содержания. Каждый докладчик предложил
свою версию понимания того или иного теста писателя. И вот что по-
лучилось в результате. 

Борис Аверин говорил о том, что человек сам себе не интересен,
ему кажется, что все у него плохо, он сам себе не нравится. Но вот 
когда ему удается придумать что-то оригинальное, необычное – тогда 
и просыпается интерес к самому себе. Именно это послание Битова он 
вычитал между строк. 

Игорь П. Смирнов подчеркнул, что проза Андрея Битова всегда
моложе автора. В его прозе нет дураков. Глупость отсутствует в его 
художественном мире. Его тексты лишены штампов, а ведь общество
при помощи штампов убирает разницу между людьми! 

Марина фон Хирш – переводчик, литературовед (США) – выявила 
своего рода «химический состав» отношений, которые складываются
между героями Андрея Битова. Притяжение, отталкивание, взаимо-
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действие. Внутреннее взаимодействие, а 
не внешнее влияние. Со-творение мира. 

Андрей Арьев считает: Битов расска-
зывает историю о том, как люди непра-
вильно проживают свою жизнь, как они 
мучаются от этого, как страдают от того, 
что ничего нельзя исправить. 

Елена Хворостьянова, доцент филоло-
гического факультета СПбГУ, тонко заме-
тила, что в работах литературоведов тек-
сты Битова становятся призрачными и 
ускользают. Что самое интересное, в сво-
их поисках «ускользающей материи» би-
товских текстов она набрела на … произ-
ведения самого автора, Андрея Битова.  

Профессор СПбГУ Игорь Сухих в сво-
ем докладе обратился к филологической 
прозе А. Битова и предположил, что пя-
тым измерением писателя является фило-
логическая составляющая. Главным жан-
ром филологической прозы становится 
аналитический панегирик. Процесс мыс-
ли Битова непрерывен, как завод, а по-
том уже членится на части. Текст – как 
следование мысли. 

В докладе Татьяны Шеметовой, доцен-
та Бурятского госуниверситета, прозвуча-
ла интересная мысль о том, что для иде-
ального читателя прозы А. Битова харак-
терно соединение познания и действия.  

Таким образом, тексты Андрея Битова 
становятся провокацией для читателя. Ав-
тор специально оставляет лакуны для нас, 
мы спокойно размещаемся в этих пустотах 
и начинаем беседовать с автором. Навер-
ное, в этом смысл неписьма А. Битова. 

Еще в 1962 г. он старательно рассуж-
дает о своем неписании, описывая при 
этом свое дачное место – Токсово: 

«Мне казалось: я хожу по рассказам, 
ими вымощен мир. В любой, мол, момент 
их под рукой тыщи – возьми любой… И 
вдруг какое чудо, что мне не пишется! 
Теперь-то у меня даже опыт в НЕПИСЬ-
МЕ есть. А тогда это меня прямо ошело-
мило. Я кис, кис – и вдруг обрадовался: 
ведь я же могу написать рассказ о том, 
как мне не пишется». Далее идут про-
странные рассуждения… И наконец, итог: 
«Рассказа я этого не написал, Хотя кто 
меня подлеца знает…» [3]. 

И действительно, прошло много лет, и 
вот написано что-то подобное. 

Текст посвящен Гранту Матевосяну, 
армянскому писателю, другу А. Битова: 
«Вот какой рассказ я еще не написал» [4]. 
И далее следует полноценный, вполне за-
конченный текст, который завершается 
фразой: такой рассказ мог бы написать 
Грант Матевосян. 

В эссе о Матевосяне Битов пишет о 
своем армянском друге: «Так мы и прове-

ли эти 15 лет… Он еще что-то написал… я 
еще что-то понял… и вот мы снова за сто-
лом. Он мне говорит о том, что еще на-
пишет, а я ему о том, чего не написал» [5]. 
Колоссальная разница, дьявольская. 

Битов любит писать о том, чего нет. 
Любимая тема. Создавая рассказ, кото-
рый мог бы написать Матевосян, он опи-
сывает ситуацию, когда сельчане вдруг 
обнаружили, что пропал столб, на кото-
ром висел колокол. Далее цитирую текст 
Битова: «...туда-сюда, старика нет, козы 
нет, борова и того нет, буйволицы нет, 
собаки даже мертвой нет, лошади нет, 
только коршун летает, ищет куру, которой 
тоже нет» [6]. Опустошенное место. Да что 
там ненаписанный Грантом Матевосяном 
рассказ, когда в готовых произведениях 
Андрея Битова главная особенность( и на 
этом строится весь сюжет) в том, что от-
сутствует главное: чаще всего героиня, в 
которую влюблен наш герой. Текст МИ-
НУС возлюбленная. Ее нет дома, когда он 
приходит, она не подходит к телефону, 
когда он звонит, или зеркальная ситуа-
ция: когда она ему звонит, к телефону 
подходит его матушка. Герои не встреча-
ются. А если встречаются, то Ася подхо-
дит к ДРУГОМУ и с ним шепчется, что-то 
обсуждает, это-то и означает, что ее нет. 
Тотальное ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Иногда ду-
маешь, а есть ли она вообще или это толь-
ко воображаемый объект любви и стра-
сти, по крайней мере, недосягаемый. Де-
вушка-горизонт. Ведь его тоже нет. В 
рассказе «Дачная местность» героиня 
уезжает вместе с одноклассником героя, 
уходит на станцию. Девушка-мираж. Не-
важно, что потом она возвращается, на-
завтра она уже уезжает навсегда. Дачная 
местность МИНУС девушка.  

Итак, ПУСТОТА, которая отлично 
рифмуется со словом СУЕТА. Об этом Би-
тов тоже написал. Но это не относится к 
нашей теме 

В книге «Неизбежность ненаписанно-
го» приводится скорбный список крупных 
произведений, так и не созданных нашим 
уважаемым автором. Перечень достаточ-
но приличный: 

«Итак, я не написал свой “московский” 
роман – ни Японию, ни “Азарт”. Ненапи-
санной с самого начала оказалась и “Про-
винция”. Великая трилогия “Империя” не 
состоялась. Каких только романов я еще не 
написал!» – автор восклицает то ли радост-
но, то ли недоуменно [7]. Роман «Гласность» 
в 1970-м. Романы «Солдаты империи» и 
«Корейско-грузинский лайнер» в 1983 г. 

Но сам автор объясняет, что в 1991 г. 
он перестал писать художественную про-
зу. Только завершал начатые ранее худо-



О.А. Кутмина 220 
жественные произведения. В частности, 
завершил цикл «Преподаватель симмет-
рии». Из нового написаны РАССКАЗИКИ. 
Так он обозначил эти миниатюрки, бук-
вально наброски, эскизы. Однако журнал 
«Новый мир» напечатал их с обозначени-
ем «рассказы», что безмерно огорчило ав-
тора. Кроме того, в последнее время он 
довольно часто дает интервью. Битов на-
зывает их полуписьменными текстами. 

Как устроен Битов? У него можно 
найти материал для любой темы. Все, что 
ни откроешь, так или иначе имеет отно-
шение… Читаем стихотворение 1998 г. 
«Первое воспоминание». Битов-младенец. 
Младенец минус вся будущая жизнь: 

Ни боли, ни водки ни грамма, 
Ни первой, ни третьей вины… 
Одна бесконечная мама – 
В тридцатых еще, до войны [8]. 

В заключение уточним: Битов не пи-
шет иногда потому, что должны думать и 
писать МЫ. Полное доверие к читателям. 
Битов не ставит, а значит, и не отвечает 
на два главных русских вопроса: Кто ви-
новат и Что делать? Отвечаем мы. Никто 
не виноват, а что делать? – Нужно думать.  
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 «РОДИТЕЛЬНИЦА СТЕПЬ» 
ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА И ИЛЬЯСА ДЖАНСУГУРОВА 

Рассматривается история создания стихотворения П. Васильева «Родительница
степь», являющегося на самом деле оригинальным переводом вступления в поэму 
«Степь» И. Джансугурова; приводится подстрочный перевод с казахского языка 
этого вступления, сделанный автором статьи, и полный текст произведения П. Ва-
сильева, обнаруженного в архивах. 
 
Ключевые слова: традиционный, самобытный, символика, семантика, художествен-
ное наследие, олицетворение, лейтмотив.  

  
Стихотворение П. Васильева «Родительница степь», по определе-

нию П. Косенко, «в полной мере отражает сущность и своеобразие его
творчества» [1]. В этом смысле чрезвычайно символична запись в ар-
хиве С. Черныха – одного из первых васильеведов: «Особо хочется ос-
тановиться на известном стихотворении П. Васильева «Родительница
степь». Опубликованное впервые в 1956 г. в «Дне поэзии», оно с тех 
пор входит почти во все книги поэта, неоднократно переведено на
казахский язык. Но как выяснилось, оно само является переводом с
казахского! Автограф, хранящийся в ЦГАЛИ СССР, имеет конкретную
помету: «Перевод стихотворения председателя казахского оргкомите-
та Джансугурова Ильяса»… Удивляет, как могло случиться, что пере-
вод Джансугурова более тридцати лет считался оригинальным произ-
ведением П. Васильева и был вновь переведён на казахский язык!»
[2, с. 63–64].  

Но на самом деле П. Васильев перевёл не стихотворение И. Джан-
сугурова, а посвящение к поэме «Степь», созданной к десятилетию об-
разования Казахской автономной республики. В то время юбилейным 
датам или значительным событиям в истории молодого государства 
часто посвящались произведения литературы и искусства. Мог ли ос-
таться в стороне коммунист И. Джансугуров?! В этой поэме он ставит 
и решает задачи, характерные для казахской литературы того време-
ни, а именно создание произведений, отражающих социально-истори-
ческие перемены, происшедшие в жизни кочевых народов, развивает 
идею непримиримой классовой борьбы в степи. Поэма, рассказы-
вающая о прошлом и настоящем казахского народа, охватывает не-
сколько исторических периодов. Сквозным образом поэмы, ее лейтмо-
тивом является олицетворение степи с матерью. Степь – мать народа. 
История ее жизни – это столетия печальных событий, бесконечной
борьбы, распрей, смуты и бедствий, которые терзали ее вплоть до Ок-
тябрьской революции, подарившей народу свободу и равенство. В по-
священии автор обращается к матери-степи за благословением, чтобы 
начать толгау о прошлом своего народа. Каждая глава «Степи», пове-
ствующая об определённом событии, является самостоятельной, но их 
объединяет общий замысел – показать историю казахского народа. 
Такой замысел приводил к широким обобщениям и предполагал как
раз форму толгау – стихотворения, представляющего собой философ-
ское размышление, имеющего определённое строение строфы и ритми-
ческую основу. Но поэма выходит за рамки традиционного толгау. Ав-
тор соединяет эту форму с новейшими достижениями русской поэзии.
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Он даёт вначале описание событий, а за-
тем оценивает их и с точки зрения лири-
ческого героя, участника событий, како-
вым является старик-аксакал, и с позиции 
сегодняшнего времени.  

«Стихи Джансугурова предельно ис-
кренни и точно передают чувства, бу-
шующие в его груди. И эта предельная 
искренность делала его стихи до беско-
нечности эмоциональными, доходчивыми, 
впечатляющими» [3, с. 371]. 

«Уместное употребление многих казах-
ских слов и имён, безусловно, придаёт гус-
тую и яркую национальную окраску всей 
поэзии П. Васильева, дышавшего воздухом 
родной степи и народной жизни Казах-
стана… Прикосновение к художественно-
му наследию Павла Васильева, который 
рано ушёл из жизни и был лишён возмож-
ности полного проявления своего огромно-
го творческого потенциала, убеждает в ис-
ключительности его самобытного дарова-
ния, прочно связанного с отчей казахстан-
ской землёй» [5, с. 53–54]. Оба эти выска-
зывания казахского критика М. Каратаева 
о поэтах в полной мере применимы к каж-

дому из них. Лирический герой П. Ва-
сильева отождествлял себя с казахом: «Я 
по душе киргиз с раскосыми глазами» и 
самого поэта при жизни называли «рус-
ским азиатом». Необходимо также отме-
тить, что у них и общая трагическая судь-
ба. Оба они были расстреляны как «враги 
народа»: П. Васильев – в 1937-м, И. Джан-
сугуров – в 1938-м г. Долгое время их про-
изведения были запрещены к изданию, а 
творчество Джансугурова до сих пор явля-
ется малоизученным.  

Вступление к своей поэме «Степь» 
И. Джансугуров написал предельно лако-
нично. Свою любовь он выражает очень 
скупо, как настоящий степняк-кочевник, 
закалённый тяжелой жизнью в степи, не 
привыкший говорить громких фраз и 
вслух восхищаться ее суровой красотой. В 
посвящении почти нет эпитетов, придаю-
щих эмоциональность образу степи. Поэт 
называет ее лишь широкой и просторной, 
но всё стихотворение пронизано сыновней 
любовью к матери-степи, и это хорошо 
чувствуется в подстрочном переводе. 

 
Жүрегім, жырым,   Сердце моё, песня моя  
сенікі,  принадлежат тебе, 
Қеңесті далам,  Просторная моя степь, 
кең далам.  широкая степь. 
Тудым өстім,   Здесь я родился,  
есейдім,  рос, мужал, 
Ен далам - анам,   Широкая степь – моя мать, 
мен балаң.   я твой сын. 
Туған, өскен,   Родившаяся, выросшая, 
есейген   возмужавшая 
Еңбек тулы ел -   Трудолюбивая страна, 
балаң  я – твой сын. 
Бұрынғы өткен   О прошлых  
күнінді   днях, 
Берейін жырлап   Воспою я на всю страну, 
елге, анам.   мать. 
Қөргеніңді бүгінгі   О том, что видел сегодня, 
Жаз, жаз қалам   Пиши, пиши перо, 
тер, қалам.  моё перо. 
Жүрегім жырым,   Сердце моё, песня моя  
сенікі,  принадлежат тебе. 
Қеңесті далам,   Просторная моя степь, 
кең далам.   широкая степь. 
Ен далам - анам,   Широкая степь – моя мать, 
мен балаң.   я твой сын. 
Ендеше қалам   Если это так,  
бер маған!   то вручи мне перо! 
[4, с. 411]. 

 
Своё оригинальное произведение «Ро-

дительница степь» П. Васильев создал в 
апреле 1935 г., очень тяжёлого для поэта. 
Следствием открытого письма А. М. Горь-
кого «О литературных забавах» на стра-

ницах центральных газет, в котором был 
вынесен суровый приговор П. Васильеву, 
стало исключение его в январе из Союза 
писателей. Совсем скоро, уже в мае, 
«Правда» опубликует письмо 20-ти лите-
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раторов, в котором «братья по перу» от-
крыто призовут к расправе над самобыт-
ным поэтом, и среди подписавших будут 
не только «идейные» противники, но и его 
друзья. «Логическим» завершением этой 
травли станет арест, и «за бесчисленные 
хулиганства и дебоши», как гласит приго-
вор, он будет осуждён к полутора годам 
лишения свободы в ИТЛ. Эту череду ро-
ковых событий поэт не мог не предчувст-
вовать.  

Некоторые исследователи (А. Михай-
лов, П. Выходцев) считают «Родительницу 
степь» программным стихотворением в 
творчестве П. Васильева. Действительно, 
здесь сконцентрированы все основные 
жизненные и творческие принципы по-
эта: «Степь – моя прародительница. 
Она научила меня: полная внутренняя 
свобода – это лад со своей совестью» 
[5, с. 257]. И если И. Джансугурова вол-
нуют в первую очередь социальные про-
блемы, то у П. Васильева философски ос-
мысливается влияние степи как культур-
но-исторической среды на духовное раз-
витие, на формирование свободной лич-
ности. «Литература – моя плоть и 
кровь…», «Стихи должны отрываться 
от сердца с кровью» – «Прими мою, ок-
рашенную сердца жаркой кровью, степ-
ную песнь!» И он, никогда не терявший 
связи с родной землёй, всегда черпавший 
в ней силы и вдохновение, снова обраща-
ется к ней в трагический период своей 
жизни, просит благословения на даль-
нейшее творчество, и перо, которое она 
ему вручает – «кривое, ястребиное», т. е. 
свободное, вольное. «По указке петь не 
буду сроду!.. Пусть свободней будет бег 
пера!» [6, с. 68] – своему поэтическому 
кредо, сформулированному еще в 1927 г., 
П. Васильев останется верен до конца. 

Образ ястреба у П. Васильева – один 
из любимых и встречается во многих 
произведениях: «На повозках кричат его 
ястреба» («Джут», «Соляной бунт»); «В со-
щурах глаз, / Ястребиных, карих / Слад-
коватый полынный дым» («Соляной бунт»); 
«Купецкий город, город ястребиный» 
(«Глафира»); «Мой Павлодар, мой город яс-
требиный» («Павлодар»); «А парень шёл 
среди двора / То сизым голубем, / То вдруг 
/ Чертя, что ястреб, полный круг» («Хри-
столюбовские ситцы»). Да и самого П. Ва-
сильева павлодарский фотограф, при-
ятель его отца, Д.П. Багаев называл в 
детстве «ястребком». И причиной этому 
явно был непоседливый, стремительный, 
дерзкий, порой строптивый характер 
«востроглазого» паренька. Багаев «видел, с 
каким любопытством и подолгу босоногий 

мальчик наблюдал за степными ястреб-
ками, вившими «верёвочку» над иртыш-
скими лугами…», слышал, с каким «упое-
нием читал стихи безвестного ссыльно-
го…: «И ястреб сторожко и тихо кружит, 
и сонной земли тишину сторожит» [5, 
с. 254]. 

П. Васильев воспитывался на русском 
и казахском фольклоре. Дедушка Корнила 
Ильич и бабушка обладали редким даром 
сочинять и рассказывать сказки, испол-
нять старинные песни. Также в детстве 
он слышал напевы, легенды и поверья ка-
захов. Кроме того, охота с ловчими пти-
цами была древним искусством кочевни-
ков, и у них немало тотемов, связанных с 
соколами, орлами, ястребами. Многое из 
услышанного и увиденного впоследствии 
отразилось в произведениях П. Васильева.  

Но в устном народном творчестве об-
раз ястреба встречается редко, он объе-
динён в общей символике хищной птицы 
с коршуном и ассоциируется в первую 
очередь со стремительной атакой на про-
тивника, а образ коршуна – с коварством, 
готовностью беспощадно уничтожить 
свою жертву, используя любые средства 
для достижения своей цели.  

В «Задонщине» – Слове Софония-ря-
занца соколы, кречеты, ястребы олице-
творяют ратников Дмитрия Донского: 
«Уже бо те соколи и кречати, белозерскыя 
ястреби за Дон борзо перелетели и удари-
лися на многие стада на гусиные и на ле-
бединые» [7, с. 112]. 

Во второй половине XVII в. в русской 
литературе стала широко распространять-
ся повествовательная проза – небольшие 
повести, истории, сказания. Она еще не 
обрела четкие жанровые рамки, и авторы 
этих произведений чаще всего обращались 
непосредственно к народному творчеству, 
сказке, лирической и обрядовой песне, за-
имствовали у них образы, темы и сюжеты. 
Примером этому может служить «Повестъ 
о Горе-Злосчастии», в которой также 
встречается образ ястреба:  

 
Полетел Молодец ясным соколом, 
А Горе за ним белым кречетом. 
Молодец полетел сизым голубем, 
А Горе за ним серым ястребом [7, с. 200]. 

 
И возможно, благодаря фольклору, 

впечатлениям детства, образ ястреба – 
небольшой птицы, серо-палевого цвета, 
стремительной и зоркой, вошёл в поэзию 
Павла Васильева. И если «по народным 
поверьям, образы этих птиц были вопло-
щением смерти, в произведениях Василь-
ева семантика данных орнитологических 
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образов связана не со смертью, а с таки-
ми понятиями, как «простор», «воля», «си-
ла» [8, с. 55]. 

Перевод П. Васильева произведения 
И. Джансугурова не стал простым меха-
ническим переложением стихотворения. 
Как справедливо отмечает С. Куняев, 
«каждая строка несла на себе «васильев-
ское тавро… По непонятным причинам 
это стихотворение всё время печаталось 
без второй строфы» [9, с. 258]. Полный 
текст стихотворения звучит так: 

 
Родительница степь, прими мою, 
Окрашенную сердца жаркой кровью, 
Степную песнь! Склонившись к изголовью 
Всех трав твоих, одну тебя пою! 
За поручни саней! И вслед за нами 
Несметный гул несётся, осмелев. 
Боярышня с черкесскими глазами, 
Черкешенка с губами нараспев. 
К певучему я обращаюсь звуку, 
Его не потускнеет серебро, 
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку 
Кривое ястребиное перо! [6, с. 376]. 

 
Таким образом, исходя из вышеска-

занного, «символичной представляется… 
ошибка с авторством этого стихотворе-
ния. Символичной потому, что эти вдох-

новенные и искренние строки совершен-
но органичны как для одного, так и для 
другого поэта. Степь – их общая роди-
тельница-мать…» [2, с. 64]. 
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 РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 1830–1840-Х ГГ.  
В БОРЬБЕ ЗА «ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
УМОВ» 

Политический порядок, характер и формы власти, как и общественная парадигма, 
гражданские идеалы и духовные ценности лишь отчасти являются результатом соз-
нательной и целенаправленной интеллектуальной деятельности. Национальная кар-
тина мира всецело обусловлена языковой ментальностью и историческим опытом 
народа. Традиция, обеспечивающая устойчивое развитие этноса и социума, ирра-
циональна по природе своей (романтическая теория «почвы и крови» близка иско-
мой истине). Эпохальные «проекты» вроде знаменитой доктрины «официального 
патриотизма» середины XIX в. или же «социализма с человеческим лицом» конца 
XX в. были вполне обоснованы идеологически и даже экономически, но потерпели 
провал, потому что недооценивали феноменологию «национального духа». Каковы 
условия продуктивности коммуникационного процесса, регулирующего взаимоот-
ношения власти и гражданского общества и формирующего «господствующее на-
правление умов»? Роль журналистики, часто именуемой «четвертой властью», в 
этом деле трудно переоценить, тем более у нас в России. 
 
Ключевые слова: русская журналистика, российская власть, гражданское общество,
общественное мнение, самобытные основы отечественного бытия. 

  
Общество в целом представляют как одну большую ассоциацию, 

определяющую себя через посредничество права и политической вла-
сти. Современные проекты игнорируют влияние традиций, возможно-
сти органического роста. Навязываемые нам «общеевропейские» цен-
ности раздражают многих в России. Определяющая проблема нескон-
чаемых отечественных споров – «особый путь» развития России. «Поли-
тический порядок» не может быть сконструирован: общественные ин-
ституты и моральные нормы, язык и право вовлекаются в сложный и
непредсказуемый процесс общественного дискурса. Определяющие
факторы успешной деятельности политической общественности – ком-
муникативное формирование легитимной власти (в свободном от вся-
кой репрессивности процессе коммуникаций), а также обеспечение ле-
гитимности через политическую систему, с помощью которой админи-
стративная власть управляет политическими коммуникациями. Фено-
мен дискурсивного, спонтанного формирования мнений скорее ирра-
ционален. Литература у нас – «трибуна общественной мысли», писатель 
и журналист претендуют на роль «властителей дум», «инженеров чело-
веческих душ» (в духе сталинского определения). Эти же обстоятельства 
порождают недоверие к интеллектуалам; влияние интеллигенции кон-
денсируется именно в коммуникативной сфере. Общественные дис-
курсы приобретают должный резонанс при условии широкого, актив-
ного участия масс; требуется определенная политическая культура. Од-
нако в нашей ситуации (характерной и для других стран и обществ на 
постсоветском пространстве) спор партий в рамках политической сис-
темы и общественности придает акту общественного договора форму 
«легальной перманентной революции». Многообразие интересов надо 
выровнять, плюрализм мнений необходимо преобразовать в некий кон-
сенсус большинства. Снова актуален опыт предшествующих «рефор-
менных» эпох российской истории. 

© Н.Н. Мисюров, 2012 



Н.Н. Мисюров 226 
Любой коммуникационный проект в 

России всегда рассматривался исключи-
тельно исходя из нужд власти и государ-
ства, а не общественного и экономическо-
го развития. Подчинение коммуникаций 
целям государственной модернизации 
сформировало специфическую роль, ко-
торая изначально закреплялась за медиа 
как «агентами государства». Европейская 
традиция – развитие института согласова-
ния интересов власти и общества, форми-
рование «общественной сферы», представ-
ленной преимущественно прессой. Насле-
дие советской системы – патерналистский 
характер власти по отношению к СМИ, 
восприятие их как инструмента модерни-
зации, а не института гражданского обще-
ства. Современные отечественные медиа 
встроены во властную вертикаль и делят 
между собой привилегии (еще недавно 
СМИ сами по себе были привилегиями, 
обмениваемыми на лояльность «олигар-
хов»). Всякий «высокопоставленный» трез-
вомыслящий журналист, затевающий соб-
ственный долгосрочный проект, должен 
осознавать, что конечный продукт такого 
предприятия как бы заранее определен в 
своем содержании и формах властными 
покровителями журналиста. Потому 
И.В. Кириевский с горькой иронией заме-
чал: «Для хорошей репутации у нас лучше 
совсем не действовать, чем иногда оши-
баться» [3, с. 461]. 

Отсутствие «живого современного 
движения» А.С. Пушкин напрямую свя-
зывал с досадным отсутствием журналь-
ной деятельности. «Журнальная литерату-
ра – эта живая, говорливая, чуткая лите-
ратура, так же необходима в области наук 
и художеств, как пути сообщения для го-
сударства, как ярмарки и биржи для ку-
печества и торговли. Она ворочает вку-
сом толпы, обращает и пускает в ход все 
выходящее наружу в книжном мире, и 
которое без того было бы в обоих смыслах 
мертвым капиталом. Она быстрый, свое-
нравный размен всеобщих мнений, жи-
вой разговор всего теснимого типограф-
скими станками; ее голос есть верный 
представитель мнений целой эпохи и ве-
ка, мнений, без нее бы исчезнувших без-
гласно. Сколько есть людей, которые су-
дят, говорят и толкуют потому, что все 
суждения поднесены им почти готовые» 
[6, с. 42]. Опыт «Литературной газеты» 
привел самого Пушкина к выводу о не-
возможности широкого влияния на обще-
ственное мнение чисто литературного 
журнала.  

Отражение жизни и духа народа ви-
дели в народности. Романтическая тео-

рия трактовала этот вопрос в социологи-
ческом ключе, диалектическом по своей 
методологии: история человечества есть 
процесс, осуществляющийся в форме 
развития отдельных народов. Каждый 
народ направляет к самопознанию все 
свои нравственные усилия, ознаменован-
ные печатью особого характера. Фунда-
ментальную ценность «оригинальности» 
немецкая мысль доказала на уровне регу-
лятивной идеи (пафос единственности и 
оригинальности в принципе каждого ин-
дивида прямо проистекает из индивиду-
альной свободы) и в форме метафизиче-
ской концепции (своеобразие индиви-
дуума и нации признается самоценным 
жизненно-духовным состоянием, неким 
началом). Существование индивидуаль-
ности состоит в непрерывном выборе и 
требует высшего обоснования: освобож-
даясь от диктата тотального всеобщего, 
реализоваться в формах своего, индиви-
дуального и особенного всеобщего. Одно-
сторонность индивидуальности возмеща-
ется общением с другими в пространстве 
«идеального целого» – человеческого «един-
ства живущего». «У всех народов само-
стоятельных просвещение развилось из 
начала отечественного: их произведения, 
достигая даже некоторой степени совер-
шенства и входя в состав всемирных 
приобретений ума, не теряли отличитель-
ного характера. Россия все получила из-
вне; оттуда это чувство подражательно-
сти, которое самому таланту приносит в 
дар не удивление, но раболепство; оттуда 
совершенное отсутствие всякой свободы 
и истинной деятельности. Как пробудить 
ее от пагубного сна?» [5, с. 201]. Задавая 
такие «вопросы, на которые едва ли мож-
но ожидать ответа», Д.В. Веневитинов об-
винял отечественные журналы: обыкно-
венно они бывают «плодом учености» и 
признаком общей образованности, у нас 
же они «служат пищею нашему неве-
жеству». «Заставить более думать» – вот 
настоящая ближайшая, первостепенная 
цель прогрессивных русских журналов 
(качественных изданий, как сказали бы 
сегодня).  

Поисками «отечественных начал» оз-
наменовался новый период российской 
истории. В предыдущее столетие Россия 
беспрестанно «училась», «роднилась» с Ев-
ропой дорогой ценой: насаждением заим-
ствований, уступками иноземцам, искоре-
нением русских черт характера и уничто-
жением истинно национальных особенно-
стей русского быта. При «благословенном» 
императоре Александре I Россия в схватке 
с Наполеоном отстояла свою независи-
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мость; при императоре Николае I вошла в 
число ведущих мировых держав, стала 
«жандармом» Европы. Отечественная вой-
на 1812 г. существенным образом измени-
ла умонастроения русского общества; «на-
род русский впервые ощутил свою силу, 
тогда-то пробудилось во всех сердцах чув-
ство независимости» (А.А. Бестужев-Мар-
линский). Новая общественная парадигма 
не могла не быть патриотической; офици-
альная доктрина – «Православие. Само-
державие. Народность» – вырабатывалась 
в русле этих настроений всеобщего вооду-
шевления. Это была, по словам кн. 
В.Ф. Одоевского, «эпоха слияния народно-
сти с общею образованностью» [6, с. 92]. 
Однако «луч надежды» скоро стал гаснуть. 
«Философический» период становления на-
ционального и гражданского само-
сознания был недолгим. Европейская ори-
ентация прежней российской дипломатии 
сменилась «изоляционистской» политикой 
самодержавия. Трагические события 14 
декабря 1825 г. (по саркастическому заме-
чанию А.С. Грибоедова, возмущение «ста 
пылких прапорщиков») потрясли высшее 
общество и закономерно вызвали жесто-
чайшую реакцию как политического тол-
ка, так и литературно-«охранительного» 
смысла. «Политическая буря» (обществен-
ный подъем, вызванный нашествием вра-
га и многообразно выразивший себя в ли-
тературе и журналистике) утихла, наступи-
ло «совершенное оцепенение словесности». 
Так критически оценивал ситуацию 
А.А. Бестужев-Марлинский на страницах 
«Полярной звезды» почти за год до декаб-
ристского восстания; он предостерегал: 
русский ум, «не занятый политикой», не-
избежно разменивается на мелочи, «хвата-
ется за все, что попадется», кидается «в пе-
ресуды». Подобное направление (возглав-
ляемое Ф.В. Булгариным) приняла русская 
массовая журналистика 1820–1830-х гг.  

Среди множества обозрений текущей 
словесности, появившихся в журналах и 
альманахах конца 1820-х гг., заинтересо-
ванные читатели (подобно молодому 
А.И. Герцену) обратили внимание на «ста-
тью о Новикове» И.В. Кириевского, от-
крывавшуюся смелым заявлением о зна-
чении свободы печатного слова для граж-
данского общества. Высокая оценка кни-
гоиздательской деятельности знаменитого 
(опального!) просветителя ушедшего вре-
мени основывалась на весьма важном те-
зисе: Новиков более, чем кто-либо другой 
в российской истории, способствовал 
«рождению общего мнения». Он сам, едва 
вступивший в самостоятельную жизнь 
еще молодой человек, предпринял первую 

и далеко не последнюю в своей биогра-
фии попытку «дать литературе свое на-
правление», страстно мечтая «содейство-
вать просвещению народа».  

Всесильному генералу А.Х. Бенкендор-
фу доносили, что в Москве составилась 
партия «отчаянных юношей» (кн. П.А. Вя-
земский, кн. В.Ф. Одоевский, С.П. Шевы-
рев, братья Кириевские), собиравшихся 
издавать газету или журнал политической 
направленности. В дело вынужден был 
вмешаться сенатор Д.В. Дашков, напи-
савший по этому поводу для властей об-
ширную записку. Очевидно, что потребо-
вались помощь и заступничество В.А. Жу-
ковского (приходившегося дядей Авдотье 
Петровне, матери Кириевских) как вос-
питателя престолонаследника; не послед-
ним человеком при дворе был и отчим 
А.А. Елагин (между прочим, друг и сослу-
живец декабриста Г.С. Батенькова). Офи-
циальное разрешение издавать журнал 
«Европеец» было получено позже – в сен-
тябре 1831 г. (в июне того же года пре-
кратила существование пушкинская «Ли-
тературная газета»). В появлении нового 
Цензурного устава 1828 г И. Кириевский 
усмотрел «самое важное событие для бла-
га России в течение многих лет и важнее 
наших блистательных побед за Дунаем и 
Араратом» (только что закончилась война 
с Турцией). Движение «к действительнос-
ти» он считал весьма показательной при-
метой времени.  

В программной статье, которой от-
крывался первый номер журнала, с ха-
рактерным заглавием «Девятнадцатый 
век» автор и издатель, стремясь постиг-
нуть «дух своего времени», задавался не-
простым вопросом: «В чем же состоит эта 
особенность текущей минуты?». Господ-
ствующее направление умов – европеизм 
– с учетом всех изменений, последовав-
ших непосредственно за французской ре-
волюцией, вернее было бы, по его мне-
нию, определить как «безусловно разру-
шительное». «Науки, жизнь, общество, ли-
тература, даже самые искусства изящные 
– все обнаруживало одно стремление: 
ниспровергнуть старое. <…> Под свободою 
понимали единственно отсутствие преж-
них стеснений; под человечеством разу-
мели единственно материальное боль-
шинство людей; царством разума на-
зывали отсутствие предрассудков или то-
го, что почитали предрассудками – и что 
не предрассудок пред судом толпы непро-
свещенной? Религия пала вместе с зло-
употреблениями оной, и ее место заступи-
ло легкомысленное неверие. В науках 
признавалось истинным одно ощутитель-



Н.Н. Мисюров 228 
но испытанное, и все сверхчувственное 
отвергалось не только как недоказанное, 
но даже невозможное. Изящные искусст-
ва от подражания классическим образ-
цам обратились к подражанию внешней 
неодушевленной природе. Тон общества 
от изысканной искусственности перешел 
к необразованной естественности. В фи-
лософии господствовал грубый, чувствен-
ный материализм. Правила нравственно-
сти сведены были к расчетам непросвет-
ленной корысти. Одним словом, все зда-
ние прежнего образа мыслей разрушилось 
в своем основании; вся совокупность 
нравственного быта распадалась на со-
ставные части, на азбучные, материаль-
ные начала бытия» [3, с. 10]. 

Столь критическая оценка револю-
ционной парадигмы произнесена одним 
из деятельных участников кружка, отли-
чавшегося «вольнолюбивым духом», моло-
дым человеком, сочувствующим заговор-
щикам и не приемлющим «глупый либера-
лизм». Был ли это пересмотр любомудра-
ми наследия декабристов? Спор старый и 
теперь уже неактуальный. Ясно одно: пу-
тям борьбы и революции журнал «Европе-
ец» противопоставлял путь личного само-
усовершенствования, религиозного про-
светления и мирного строительства куль-
туры. Страстный поборник европейской 
просвещенности И. Кириевский считал 
себя обязанным «действовать для блага 
своего отечества». Затевая свой журнал, 
он хотел видеть его «лучшим», «достой-
ным», весьма серьезно подходил к выра-
ботке плана и портфеля издания (взяв за 
основу план «Московского телеграфа», он 
выбросил популярные тогда новости мод). 
Даже финансовые просчеты, подорвав-
шие издание, были не результатом диле-
тантизма, невнимания к «прибытку», а 
упором на «барыш нравственный». Он 
весь отдался работе, привлек к сотрудни-
честву друзей-единомышленников, луч-
ших поэтов, первоклассных переводчиков 
– и сразу столкнулся с многочисленными 
серьезными трудностями. Вскоре слу-
чилось то, что можно было предполагать: 
государь император, «изволивший обра-
тить особое свое внимание» на упомяну-
тую статью, вычитал в материалах «Евро-
пейца» «политику в духе самом неблагона-
меренном» и воспретил журнал. Это был 
жестокий удар по всей русской жур-
налистике, на будущее время «не были 
дозволены» никакие новые журналы. Со-
временники были ошеломлены, по словам 
профессора Н.М. Погодина, «горевали и 
толковали». Цензор А.В. Никитенко запи-
сал в дневнике: «Да что же мы, наконец, 

будем делать на Руси? Пить и буянить? И 
тяжко, и стыдно, и грустно!» [4, с. 114]. 
Проиграла, несомненно, и российская 
власть. Уже никто в обществе не судил об 
«усовершенствовании правлений».  

«Кандидат в журналисты», полагали в 
цензурном Комитете, не имел права вы-
сказывать никаких политических сужде-
ний, тем более скрывать политические 
идеи под литературной оболочкой (исклю-
чение делалось для Булгарина и Греча, 
«удостоившихся доверия от власти пре-
держащей»). Словарь Академии Россий-
ской (1822) толковал само слово «полити-
ка» так: «Наука, преподающая управляю-
щим народами правила к достижению 
предполагаемых намерений». Иначе гово-
ря, политическая деятельность объявля-
лась привилегией самодержавного прави-
теля и круга избранных им лиц. Но изда-
тель журнала «Европеец» и не мыслил 
иного развития России, как под эгидой 
просвещенного монарха. Другое дело, что 
журналист осмеливался рассуждать о по-
требности для общества «естественного 
равновесия», основанного на учете раз-
ных мнений, настаивал на том, что каж-
дый имеет право по-своему оценивать 
происходящее и даже «обязан произно-
сить свой приговор». «Ибо направление 
практическое тогда только может быть 
венцом просвещения, когда частная 
жизнь составляет одно с жизнью обще-
ственной; когда жизнь действительная, 
образованная общим мнением, устроена 
вместе по законам разума и природы. В 
противном случае – то есть когда просве-
щение общего мнения в разногласии с ос-
новными мнениями людей просвещенных 
– жизнь идет по одной дороге, а успехи 
ума по другой, и даже в людях необыкно-
венных, составляющих исключение из 
своего времени, эти две дороги сходятся 
редко и только в некоторых точках. И 
может ли один человек образовать себе 
жизнь особую посреди общества, образо-
ванного иначе?» [3, с. 19]. Равнодушие ко 
всему свидетельствует о недостатке «гра-
жданственности». Однако собственная 
деятельность И.В. Кириевского была грубо 
приостановлена (слава Богу, что его не 
объявили сумасшедшим, как до того 
П.Я. Чаадаева), его обширные журналист-
ские планы потерпели крах.  

И все же ему суждено будет вернуться 
в большую журналистику в 1845 г., когда 
он на непродолжительное время возгла-
вит редакцию журнала «Москвитянин», 
перешедшего к славянофильской «пар-
тии». Интрига заключалась в том, что и 
московские западники, не одобрявшие 
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«крайности» общественной позиции 
В.Г. Белинского как ведущего критика 
«Отечественных записок», на сей раз кон-
солидировались со своими идейными 
противниками. Стоит заметить, что 
М.П. Погодин, едва почувствовав падение 
популярности прежнего «Москвитянина», 
принял верное менеджерское решение: 
оставив издание за собой, передать руко-
водство журналом славянофилам. Сло-
жившееся в литературных и общест-
венных кругах реноме И.В. Кириевского 
позволяло всем надеяться, что он в каче-
стве редактора сумеет нейтрализовать и 
«сектантство» А.С. Хомякова, и «эксцен-
трические» мнения Т.Н. Грановского. Сам 
он искренне надеялся сделать «Москвитя-
нина» журналом, «сочувствующим всему, 
что у нас есть благородного, чистого и хо-
рошего». Это была еще одна его попытка 
«пересоздать всего русского человека». Он 
отстаивал «начало, которое лежит в осно-
вании мира православно-словенского», 
неудовлетворенный итогами духовной 
жизни прошедших десятилетий, обличал 
«начало европейской образованности». 
Его «энергический рассказ» о современ-

ном состоянии умов в Европе и России не 
оценил эмигрант А.И. Герцен, назвав 
«странным»; В.Г. Белинский также счел 
выводы его «произвольными». «Западные 
системы», по справедливому мнению И.В. 
Кириевского, неприменимы для решения 
наболевших вопросов самобытной рус-
ской жизни. «Самое торжество ума евро-
пейского обнаружило односторонность его 
коренных стремлений» [3, с. 475]. «Русский 
дух» своеобразен, «живительному русско-
му мнению» необходима для правильного 
здорового развития своя журналистика, 
органичная его почве. Верная мысль, дос-
тойное суждение. 
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Агиографический образ юродивого достаточно широко представ-

лен в древнерусской литературе, в частности, в летописях, житиях и
других памятниках письменности. Обращались к нему и русские пи-
сатели ХIХ в. – от А.С. Пушкина до Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского. 
Особое значение тема юродства приобретает в литературе ХХ в. и в
новейшей прозе. Исследователи, затрагивающие тему юродства, от-
мечают такие черты феномена, как одиночество героя, странничест-
во, маргинальность, сочетание высокой и низкой культуры, путь
юродства как христианского подвига. 

Работая в русле малой прозы, Г. Петров создает рассказы, легко
прочитываемые в контексте житийной традиции, поскольку именно
древнерусское житие как литературная форма позволяет ему макси-
мально приблизиться к осуществлению замысла. Наложение житийно-
го плана повествования на современную действительность обеспечи-
вает произведению поистине универсальное онтологическое звучание.
Авторский замысел, заключающийся в воссоздании типа современно-
го героя-праведника, реализуется посредством аллюзий и реминис-
ценций, имеющих явную отсылку к Священному Писанию и памят-
никам древнерусской словесности. Главным образом, эта художест-
венная задача решается за счет введения в сюжет героев-маргиналов 
– убогих и Христа ради юродивых, столь характерных для агиографи-
ческих произведений и относящихся к наиболее распространенному
чину святых. Г.П. Федотов, исследуя феноменологию святости, отме-
чает обилие блаженных в святцах русской церкви и высокое народное
почитание юродства, что, по его мнению, говорит об особой роли этой 
формы христианского подвижничества, отражающей особенности
национального русского характера [1].  

В рассказах Г. Петрова перед читателем предстает галерея героев-
маргиналов: незлобивый Арсений («Терпеливый Арсений»), бездомный
Гашка, побирушки Прося и Палаша («Страстная седьмица»), блажен-
ный Коля Барон («Крестный ход»), юродивая Устинька-монастырская 
(«Житие мирянки Миронии»), привокзальные бомжи («Люди одинна-
дцатого часа») и др. Используя прием антитезы, автор придает обра-
зам убогих духовное содержание в противовес всем «остальным» – без-
духовным – героям, составляющим своего рода некую оппозицию.  

Так, в рассказе «Терпеливый Арсений» главному герою, кроткому
безропотному Арсению, противопоставляется жена-тиран. Немного-
численные, но явные детали (безработица, финансовый кризис, чел-
ночная торговля, спекуляция и т. п.) позволяют предположительно оп-
ределить время повествования – Россия начала 90-х. Действие разво-
рачивается вокруг рядовой бывшей советской семьи, вынужденной 
как-то выживать в непростых экономических условиях. Арсений, уво-
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ленный с мебельной фабрики, уже с ме-
сяц сидит на шее у жены, которая не 
скупится на эпитеты непредприимчивому 
супругу (бездельник, голодранец, дармоед, 
босяк, голь перекатная), на что тот реаги-
рует смиренно и кротко, с добродушной 
улыбкой, чем вызывает еще больший ее 
гнев. Он выполняет всю женскую работу 
по дому, и в глазах Васены Власьевны и 
гостей, вхожих в дом, выглядит блажен-
ным. Жена, не стесняясь, зовет его чуче-
лом, дураком и простофилей, шутом горо-
ховым, заставляя забавлять соседей. Ок-
ружающие обращают внимание на непо-
хожесть Арсения на других, отмечая его 
особую непричастность миру земному: 

– Вот какой у тебя муж, Васена… 
Прямо Божий человек.  

– Божий-то Божий, – отвечает Васе-
на Власьевна. – Только вот нищий и бо-
сой. Дома-то ни копейки! Вон Зинюхины 
живут! Вертятся круглый год! То шапки 
к зиме шьют, то игрушки детские. Перед 
Пасхой всегда веночки могильные масте-
рят. А этому всё нипочем, всем доволен, 
и всё ему хорошо! [2]. 

Многочисленные попытки жены при-
строить Арсения к работе, которая при-
носила бы хоть какой-то заработок, не 
увенчались успехом, и в конце концов она 
выгоняет его из дома, а через некоторое 
время узнает о его гибели. Кульминацией 
становится сцена в Храме Всех Скорбя-
щих, где Васене Власьевне чудятся при-
зраки у гроба Арсения. Вложенная в уста 
одного из них фраза «Терпение и есть 
путь любви. И у апостола Павла: любовь 
все переносит и долготерпит» [2] раскры-
вает суть подвижнического подвига Ар-
сения, отсылая читателя к Первому по-
сланию к Коринфянам Святого Апостола 
Павла: «Любы долготерпит, милосердству-
ет, любы не завидит, любы не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своих си, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется о неправде, радуется 
же о истине: вся любит [покрываетъ], 
всему веру емлет, вся уповает, вся тер-
пит» (13: 4–7) [3].  

Подчеркнутое смирение, кротость и 
незлобивость главного героя, с одной сто-
роны, роднит его первыми русскими му-
чениками – безвинно убиенными святыми 
князьями Борисом и Глебом. Вместе с тем 
неумение приспособиться к современной 
действительности приводит его к статусу 
блаженного, отверженного миром, по со-
временным меркам – маргинала, и в этом 
плане история терпеливого Арсения имеет 
явные параллели к юродческим житиям. 
Являясь носителем некоего идеального 
начала, которое, однако, окружающие 
инстинктивно в нем чувствуют, он не на-
ходит ни в ком участия и поддержки, вы-
зывая острое неприятие своей отрешен-
ностью от дел земных, суетных, что и 
приводит к одиночеству и физической 
гибели героя. Трагический финал призван 
воплотить главную идею рассказа о все-
ленском зле, невозможности гармонии и 
изначальной обреченности героя как но-
сителя высоких нравственных ценностей. 
С одной стороны, жизнь и житие Арсе-
ния, в соответствии с агиографическим 
каноном, призваны возвеличить подвиг 
святого подвижника, а с другой стороны, 
являются приговором миру, погрязшему в 
бездуховности.  
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Чудо Достоевского заключается не 

столько даже в самом явлении его гения, 
сколько в том отклике, какой вызвало его 
творчество в человечестве. 

П.Е. Фокин
…порой, сквозь сумрак горя и одиноче-

ства, бесконечно и трогательно, по-детски 
наивно и нежно проливается некий свет, 
некое предчувствие смысла, уверенность в 
спасении. Такие места я нахожу у Достоев-
ского. 

Г. Гессе

Российское достоевсковедение существует более ста тридцати лет и
справедливо считается во всем мире наряду с пушкинистикой наибо-
лее сильным направлением исследований литературоведов, изучающих
историю отечественной классики. В последней трети XX в. литературо-
веды, занимающиеся творчеством Ф.М. Достоевского, представляют
собой многочисленную и внутренне единую группу единомышленни-
ков. Это единство стимулируется отчасти тем, что долгое время при
советской власти Достоевского считали идеологически «опасным» клас-
сиком. Восхождение исследовательского интереса к творчеству писате-
ля начиналось с первого «дозволенного» властями юбилея 1971 г. То, что
заниматься Достоевским в застойные годы было сложно и не престиж-
но, вызвало естественный качественный отбор среди литературоведов.
Творчеством этого писателя занимались преимущественно те ученые, 
кто был склонен к осмыслению глобальных теоретических проблем рус-
ской культуры, философии, литературы, а также те, кого остро интере-
совали пограничные (гибридные) формы прозы на грани художествен-
ного, философского, публицистического начал. 

Высокий методологический уровень российского достоевсковеде-
ния был задан работами М.М. Бахтина и ученых его круга – С.Г. Боча-
ровым, В.В. Кожиновым, Г.Д. Гачевым. Сложность прозы писателя с ее
синтетической природой и универсальностью неизбежно требовала ин-
теграции ученых разных специальностей. Научным центром россий-
ского достоевсковедения всегда был Санкт-Петербург. Группа Достоев-
ского в Институте русской литературы РАН (Пушкинском Доме) под 
руководством академика Г.М. Фридлендера с 1972 по 1990-е гг. осуще-
ствила издание уникального по своим текстологическим принципам
академического полного собрания сочинений Достоевского в 30 томах 
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(а точнее в 33 томах) [1]. В наше время им 
пользуются ученые всего мира. Тогда же 
возникла в достоевсковедении традиция 
многолетних периодических сборников-
спутников академического собрания «Дос-
тоевский. Материалы и исследования», ку-
да входили архивно-текстологические на-
ходки авторов «группы Достоевского» ИРЛИ 
и достоевсковедов из других регионов. С 
начала 1990-х гг. там печаталось всё боль-
ше статей зарубежных ученых. С 1993 г. 
выходит периодический альманах Между-
народного общества Достоевского под на-
званием «Достоевский и мировая культура», 
сегодня вышло двадцать пять номеров это-
го альманаха (в конце многих номеров по-
мещается сводный библиографический 
указатель всего ранее опубликованного). 

С 1985 г. выходит ежегодный сборник 
материалов теперь уже ставшей между-
народной конференции в г. Старая Русса 
«Достоевский и современность». 

Что нового появилось в достоевскове-
дении в «нулевые» годы? Что мы утратили, 
что приобрели? Как изменился угол зре-
ния на наследие Достоевского в последнее 
десятилетие? 

Впервые появилась установка изучать 
всё наследие писателя – и письма, и неза-
вершенные произведения, и публицисти-
ку, и критику, и «non-fiction» «Дневника 
писателя». По крайней мере, обилие слова-
рей-справочников, энциклопедий, инфор-
мационных сводов, библиографий указы-
вает на обозначившуюся тенденцию. 

Вернулись и вновь стали актуальными 
многие темы, характерные для начала 
ХХ в. Изучение наследия Ф.М. Достоев-
ского в истории культуры во многом по-
вторяет путь осмысления Данте, Шекспи-
ра, Гете: первоначально обсуждается про-
блематика, идеи, дух творчества, потом 
наступает период текстологического изу-
чения, комментирования, анализа худо-
жественных произведений, интереса к 
поэтике данного автора и, наконец, вре-
мя феноменолого-герменевтического под-
хода, включения творчества писателя в 
разнообразные культурные контексты, по-
нимание культурных моделей, им создан-
ных, и их судеб в истории мировой куль-
туры. В последнее десятилетие всё чаще 
имя Достоевского связывается с особым 
типом рубежной, переходной культуры на 
грани нового и новейшего времени. Писа-
тель предчувствует ее, пытается подгото-
вить читателя ко времени «всеобщего обо-
собления», преодолеть соблазны и опасно-
сти нового состояния мира. 

Г.К. Щенников в предисловии к сво-
ему словарю-справочнику «Достоевский: 

сочинения, письма, документы» (СПб., 
2008) справедливо отмечает, что вновь 
актуальной стала проблема творческого 
метода писателя, но уже не в собственно 
литературном аспекте, а в общекультур-
ном. Ф.М. Достоевский сегодня осмысля-
ется современными исследователями как 
мастер культурного синтеза, создатель 
новых культурных моделей на основе ре-
лигиозной онтологии. 

Крен в эту сторону можно понять по-
сле десятилетий умолчаний и запретов со-
ветского официоза, но вот беда – механи-
ческая оппозиция атеизму в яростном ут-
верждении религиозной доминанты твор-
чества писателя оказалась столь же одно-
сторонней и узкой. В Достоевском, кроме 
его представления о божественной основе 
бытия в целом и человека в частности, 
есть много всего другого, и новаторство 
писателя не исчерпывается только библей-
скими аллюзиями и параллелями.  

Всё чаще современные исследователи 
Достоевского декларируют свою основ-
ную задачу как изучение влияния творче-
ства писателя на культуру в целом. Так, в 
двухтомнике ИМЛИ РАН «Достоевский и 
ХХ век» справедливо утверждается, что 
наследие Достоевского повлияло «на ис-
кусство, литературу, философию, науку о 
литературе, более того, на картину мира 
человека ХХ века и на сам тип европей-
ского человека ХХ века». 

В этом итоговом издании разрабаты-
ваются следующие направления: 

– Ф.М. Достоевский и русский рубеж 
веков; 

– Идеи Достоевского в ХХ веке; 
– Художественные открытия Достоев-

ского в ХХ веке; 
– Достоевский в судьбах людей ХХ ве-

ка; 
– История изданий Достоевского в 

России в ХХ веке; 
– Ф.М. Достоевский в национальных 

культурах и «национальных литературо-
ведениях»; 

– Телевизионные и театральные по-
становки произведений Достоевского;  

– Интерпретация биографии и твор-
чества писателя в школьных и вузовских 
учебниках советского и постсоветского 
периода. 

Хочу на примере изменения названия 
сборников, альманахов общества Досто-
евского показать явно обозначившуюся 
тенденцию. 

Если раньше в центре внимания были 
тексты Достоевского, биография писателя 
(словом, он сам) /«Достоевский – худож-
ник и мыслитель», «Достоевский. Мате-
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риалы и исследования», «Достоевский и 
современность»/, то сегодня масштаб ук-
рупнился и акцент перенесен на влияние 
писателя на культуру ХХ в. (25 альмана-
хов общества Достоевского называются 
«Достоевский и мировая культура», мате-
риалы Международной конференции в 
Коломне «Ф.М. Достоевский в диалоге 
культур». Две лучшие наиболее серьезные 
монографии последнего десятилетия тоже 
рассматривают процесс постижения писа-
теля, диалога с ним современности, иначе 
говоря, широчайший культурный кон-
текст. Речь идет о явно недооцененной 
глубокой монографии Б.Н. Тарасова «Не-
прочитанный Чаадаев, неуслышанный 
Достоевский (христианская мысль и со-
временное сознание). М., 1999. Само на-
звание глав второй части («Своеобразие 
личности и метафизика исторической па-
мяти в творчестве Достоевского», «Неус-
лышанный Достоевский (душа и богатство 
в свете Нагорной проповеди)», «Роковой 
вопрос и современный мир», «Достоевский 
о науке и прогрессе») говорит о том, что 
автор через Достоевского ищет ответы на 
больные вопросы современности во спасе-
ние. Впрочем, многие из присутствующих 
здесь могли из первых рук услышать ав-
торское осмысление этих проблем в 2004 г. 
на спецкурсе Б.Н. Тарасова. 

Книга Анастасии Георгиевны Гачевой 
названа вполне традиционно «Нам не да-
но предугадать, как слово наше отзовет-
ся… (Достоевский и Тютчев)», но речь в 
ней идет не просто о рецепции тютчев-
ских раздумий о судьбах России и мира 
Достоевским, но и о глубочайших онтоло-
гических проблемах современности, уви-
денных через диалог поэта и прозаика. В 
отличие от многих поверхностно компа-
ративистских работ эти две наиболее 
значительные монографии, ставшие со-
бытием в достоевистике, осуществляют 
реальный философско-феноменологичес-
кий подход к наследию Достоевского. В 
двух частях – «Скрещенья художествен-
ных миров» и «Философия истории» – 
масштабно, глубоко и с завидной методо-
логической новизной анализируется выс-
ший смысл жизни в перекличках художе-
ственных открытий двух писателей. Надо 
ли говорить о том, что автор книги в со-
вершенстве владеет навыками анализа 
слова названных писателей. 

Здесь налицо столь часто провозгла-
шаемая на словах многими современны-
ми исследователями культурологическая 
доминанта, но, к сожалению, осуществля-
ется она на деле немногими учеными. 

Творческая суть текстов Достоевского 
постигается только тогда, когда исследо-
ватель умеет выявить интеллектуальную и 
духовную направленность слова писателя 
на самоизменение субъекта культуры, ко-
гда раскрывается «всемирность особенно-
го» (Л. Баткин). Сквозная умонастроен-
ность и жизнестроительная направлен-
ность произведений Достоевского реали-
зуется только через взаимодействующее с 
другими авторами, культурами СЛОВО. 

Достоевский как мастер переключе-
ния текста из одного культурного синтак-
сиса в другой (на переходе от искусства к 
философии) сегодня открывается не всем, 
ибо уровень филологического анализа 
резко снизился или вовсе исчез и часто 
подменяется поверхностной имитацией. 

Увы, ушло из жизни поколение из-
вестных достоевсковедов второй полови-
ны ХХ в., у которых мы учились, не ста- 
ло Г.М. Фридлендера, В.А. Туниманова, 
В.А. Свительского, Г.К. Щенникова, созда-
теля международного общества Ф.М. Дос-
тоевского Надин Натовой В.П. Владимир-
цева, Р.Я. Клейман. Потери эти на фоне 
разрушения литературного образования 
невосполнимы, потому что подавляющее 
большинство молодых достоевсковедов 
нового поколения не умеют анализиро-
вать текст, страдают мелкотемьем, мето-
дологически несамостоятельны, находятся 
в плену чужих штампов. 

На этом фоне появление работ ярких, 
серьезных, основательных, внешне тра-
диционных, но действительно открываю-
щих новое в Достоевском становится 
большой редкостью и удачей. Чаще всего 
подобные явления возникают в провин-
циальных вузах, где сохранилась своя 
академическая школа – в Томске, Сара-
тове, Петрозаводске, Екатеринбурге, Ко-
ломне. Так, в 2003 г. в Коломне под ре-
дакцией профессора В.А. Викторовича 
вышел первый долгожданный сборник 
«Роман Ф.М. Достоевского “Подросток”: 
возможности прочтения» (Коломна, 2003. 
– 262 с.). Значение этой первой работы по 
практически неизученному роману писа-
теля трудно переоценить. 10 статей в 
сборнике принадлежат отечественным 
достоевсковедам, причем 5 статей дают 
новое прочтение романа, а 8 публикаций 
– это лучшие работы зарубежных иссле-
дователей. Собрать под одной обложкой 
наиболее серьезные и значительные пуб-
ликации разных авторов помогла увле-
ченность и эрудиция редактора-состави-
теля и сама культурная ситуация откры-
того научного диалога, которую порой так 
трудно осуществить провинциальным ву-
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зам. Этот знаковый сборник вошел в се-
рию Коломенского пединститута «Педаго-
гический потенциал русской литературы», 
в том же 2003 г. в данной серии вышел 
сборник «Педагогия Достоевского». 

Сегодня профессор В.А. Викторович 
руководит работами по созданию музея 
детства писателя в Даровом. В прошлом 
году вышли очень интересные материалы 
Международной конференции 25–29 ав-
густа 2009 г. «Ф.М. Достоевский в диалоге 
культур» (Коломна – Зарайск-Даровое), а 
также чрезвычайно удачный новаторский 
светлый фильм «Достоевский. Дорога дет-
ства». 

Хотелось бы отметить итоговый сбор-
ник статей Томского университета «Дос-
тоевский и время» (Томск, 2004). При 
всей традиционности структуры сборни-
ка, в котором есть история изучения 
творчества Достоевского в ТГУ, библио-
графия, методические и собственно науч-
ные материалы, в частности, уникальные 
по теме «Жуковский и Достоевский». По-
настоящему украшают сборник яркие 
концептуально инновационные публика-
ции Е.Г. Новиковой, Э.М. Жиляковой, 
О.В. Седельниковой, А.А. Казакова. 

И наконец, хотелось бы сказать о на-
учном подвиге создателя первого энцик-
лопедического словаря-справочника, вто-
рой том которого «Достоевский: сочине-
ния, письма, документы» вышел в Санкт-
Петербурге в 2008 г., уральского профес-
сора Гурия Константиновича Щенникова. 
И хотя ждавший своей публикации 11 лет 
он вышел под эгидой Пушкинского Дома 
и его существенно обогатили публикации 
Б.Н. Тихомирова о незавершенных за-
мыслах писателя, заслуга осуществления 
этого колоссального проекта целиком 
принадлежит Г.К. Щенникову. 

Главной заслугой научного редактора-
составителя является строгое следование 
петербургской академической традиции, 
ориентированной на изучение текстов 
Ф.М. Достоевского, а не на модные рас-
суждения о религиозном контексте твор-
чества писателя. 

Вместе с тем анализ произведений 
Достоевского в словаре Г.К. Щенникова 
осуществляется на основе вполне совре-
менной методологии философско-феноме-
нологического дискурса, последовательно-
го герменевтического подхода.  

Наряду с полнотой, основательностью 
систематизатора научный редактор 
Г.К. Щенников щедро дает при необходи-
мости альтернативные статьи разных ис-
следователей к одному произведению, боль-
шинство из них отличаются по-настоящему 

новой современной интерпретацией тек-
ста Достоевского. 

Наиболее удачны статьи о великих 
романах Достоевского – анализ Г.К. Щен-
никова «Братьев Карамазовых» и «Подро-
стка», блестящий разбор «Подростка» 
В.А. Викторовича, две яркие статьи о са-
мом спорном романе «Идиот» принадле-
жат Г.Г. Ермиловой и В.А. Свительскому, 
статьи петербуржцев о «Преступлении и 
наказании» Б.Н. Тихомирова и о «Бесах» 
Н.Ф. Будановой вполне традиционны, что 
вовсе не умаляет их достоинств.  

Г.К. Щенников воспитал множество 
разных и интересных или же оправданно 
привлек к работе над словарем серьезных 
историков литературы. Так, интересна и 
убедительна интерпретация «Записок из 
подполья» профессора УрГУ Е.К. Созиной, 
а также повестей «Неточка Незванова», 
«Слабое сердце» и многих других профес-
сора Челябинского университета М.К. За-
гидуллиной. Впервые так скрупулезно 
изучены и представлены многие малоиз-
вестные произведения писателя. Очень 
интересно и инновационно проанализи-
рованы публицистические статьи Досто-
евского омской исследовательницей 
Л.Г. Пономаревой (особенно удачен раз-
бор «Статьи о России»).  

Симптоматично, что задуманная ака-
демиком Г.М. Фридлендером серия сло-
варей была осуществлена двумя ураль-
скими литературоведами супругами Г.К. 
и Л.П. Щенниковыми в трудные годы с 
небольшими средствами, что внушает 
нам всем надежду на славное будущее 
российского достоевсковедения. 

В конце 1999 г. при Омском госу-
дарственном университете возник научно-
исследовательский региональный Центр 
изучения творчества Достоевского. Про-
должая и развивая традиции Уральской 
«группы Достоевского», с которой оно ге-
нетически связано, новое научное сообще-
ство видит свою задачу в широкой инте-
грации ученых разных специальностей 
(как гуманитарных, так и естественных) 
для проведения комплексных исследова-
ний проблемы «Достоевский и рубеж ве-
ков». Литературоведов же этого Центра 
будет прежде всего интересовать изучение 
нероманной прозы писателя («Записки из 
Мертвого дома», «Дневник писателя»), а 
также влияния творчества писателя на 
рубежные переходные явления культуры 
России в целом и Сибири в частности. 

По материалам исследований ученых 
Омского регионального научно-исследова-
тельского Центра изучения творчества 
Ф.М. Достоевского вышел первый сбор-
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ник статей «Ф.М. Достоевский и душа 
Омска» (Омск, 2001). Хочется надеяться, 
что Омский центр обретет достойное ме-
сто среди достоевсковедов России. Ом-
ские ученые приглашают своих коллег к 
диалогу и сотрудничеству как по актуаль-
ной проблематике исследований Центра, 
так и по первоначальному сбору инфор-
мации из истории отечественного досто-
евсковедения. Омский региональный на-
учно-исследовательский Центр изучения 
творчества Ф.М. Достоевского при ОмГУ 
(ЦИДО) занят комплексом культурологи-
ческих проблем творчества великого пи-
сателя в Сибири, а именно:  

– своеобразие поэтики произведений 
Достоевского (повествование, стилистика, 
художественное время-пространство, жанр); 

– влияние его творчества на культуру 
провинциального Омска и шире – на куль-
туру Сибири, России рубежа XIX–XX вв. 

Особое внимание в работе Центра 
уделяется изучению философской неро-
манной прозы («Дневник писателя», «За-
писки из Мертвого дома») Достоевского, а 
также культурологическим исследовани-
ям о связи культурного пространства Ом-
ска, «души города», легенд и преданий 
Западной Сибири с творчеством Достоев-
ского. Давно назрела необходимость дать 
сжатый и полный свод сведений о двух 
великих и малоизученных произведениях 
Ф.М. Достоевского, оба они связаны с 
нашим городом – это очерковая повесть 
«Записки из Мертвого дома» и итоговая 
книга философской прозы «Дневник пи-

сателя» (1876–1880 гг.). Изучение их и по-
пуляризация позволили бы увидеть неиз-
вестного многим «светлого» Достоевского. 

Будущее достоевсковедения видится 
в совместных усилиях постижения жиз-
нестроительного пафоса творчества писа-
теля, универсальной синтезирующей при-
роды его произведений, уникальной судь-
бы наследия «светлого, жизнерадостного 
Достоевского» в мировой культуре. 
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 СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: 
ЖАНРОВЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ* 

Дано лингвистическое описание одного важного рукописного документа XIX в. –
статейного списка писателя Ф.М. Достоевского и поэта-петрашевца С.Ф. Дурова. 
Выделены основные макро- и микрокомпоненты всей системы описания данного 
объекта портретирования, сделаны выводы о региональной обусловленности дан-
ной модели. 
 
Ключевые слова: официально-деловой стиль, розыскные документы XIX в., словес-
ный портрет. 

  
 В современной лингвистике интерес учёных-текстологов к руко-

писным фондам региональных архивов, несомненно, возрастает. Ак-
туальность проводимых ими исследований прежде всего объясняется 
неразработанностью проблемы функционирования местного делопро-
изводства XVIII–XIX вв. как органа управления всем документооборо-
том Сибири, что помогает решению многих кардинальных вопросов
развития русского делового общения [1; 3–5; 10–12]. Такой подход 
предполагает расширение источниковедческой базы за счёт обраще-
ния к неизданным текстам деловой письменности, которые позволяют 
нам декодировать содержащуюся в них ту или иную информацию,
«обрисовать» социальный и культурный ареал и впоследствии пред-
ставить языковую картину мира на анализируемом микроучастке
текста. Перспектива нашего исследования проявляется в качествен-
ном и количественном диагностировании омских розыскных текстов,
которые еще не подлежали полному языковому описанию.  

Памятники региональной деловой письменности не только отра-
жают различные общественные отношения (духовно-интеллектуаль-
ные, социальные, экономические), но и представляют собой «особый
тип текстов, изначально ориентированных на живой русский язык и 
традиционно противопоставляемых книжно-литературным (книжно-
славянским, книжным, литературным) памятникам, характеризую-
щимся церковнославянской языковой основой» [10, с. 2]. Направлен-
ность на «живой русский язык» свидетельствует о существовании осо-
бой речевой рефлексии, которая отражается в тексте: любые измене-
ния в деловом языке (т. е. в языке юридических памятников того или 
иного периода) непосредственно фиксируются в деловых документах 
эпохи. Это говорит о прямой зависимости деловой письменности от 
постоянно меняющихся норм языка эпохи и, наоборот, об отража-
тельной способности юридических текстов (язык – норма – источник).  

Расширение сферы употребления деловой письменности при ут-
рате церковно-славянским языком целого ряда функций, на наш
взгляд, определило ту важную роль, которую деловой язык сыграл в 
сложных процессах формирования русского литературного языка но-
вого типа, а именно роль кодификатора норм (письменных и устных). 
«Живые» разговорные явления различных уровней языка первона-
чально существовали особой (обособленной) системой, которая рас-
 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 11-14-55004а/Т РГНФ. 
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полагалась на периферии всего «поля» языка 
(в центре нее – церковнославянский язык). 
Постепенно происходило «диффузное» пере-
мещение (перемешивание) элементов этой 
многофункциональной и многоступенчатой 
системы, которое определило впоследствии 
смену языковых доминант. 

Формирование собственно русского 
литературного языка в течение всего 
XVIII в. предопределило упорядочивание 
элементов разговорного, делового и высо-
кого стилей. Всё это привело к изменени-
ям в функционировании русского литера-
турного языка. Он стал пригоден для вы-
ражения всё более и более широкого кру-
га понятий, в то время как сфера упот-
ребления церковнославянского языка по-
степенно сужалась (в настоящее время 
церковнославянский язык используется 
как служебный). Поскольку роль делового 
языка начинала меняться, в этот период 
доля разножанровых деловых документов 
заметно возросла. Разветвлённое дело-
производство допетровской Руси требова-
ло появления единых принципов его 
оформления и обработки документов. 
Сама система документооборота стано-
вится строго регламентированной, и про-
цесс унификации (точнее, стандартиза-
ции) языка документов, начавшийся еще 
в Киевской Руси, получает, таким обра-
зом, своё дальнейшее развитие в XIX в. 
Следует помнить, что восстановить ре-
альную картину правовых отношений и 
систему языковых средств выражения 
письменной речи юридических текстов, 
особенно на периферии государства, в 
настоящее время возможно только в ре-
зультате всестороннего изучения архив-
ных документов судебного делопроизвод-
ства [6, с. 237]. 

Именно поэтому в настоящей статье 
своеобразному лингвистико-источнико-
ведческому анализу подвергся ценный 
для истории, культуры и языка документ, 
оригинал которого хранится в Централь-
ном государственном военно-историчес-
ком архиве в Москве, а копия – в Омском 
государственном литературном музее им. 
Ф.М. Достоевского. Это – «Статейный 
список о государственныхъ и политиче-
скихъ преступникахъ находящихъся в 
Омской крепости в каторжной работе  
2-го разряда отъ 19 iюня 1850 г.». Он был 
составлен только на двух ссыльных в Си-
бирь: петрашевца С.Ф. Дурова и писателя 
Ф.М. Достоевского. Обращение к этому 
деловому тексту вполне оправдано прежде 
всего не только некоторыми прагматиче-
скими установками (в 2011 г. исполнилось 
190 лет со дня рождения писателя 

Ф.М. Достоевского), но и вполне объяснимо 
с точки зрения жанровых и коммуника-
тивных законов построения деловых тек-
стов рассматриваемого периода, что, на 
наш взгляд, лингвистически существеннее.  

Языковые особенности статейных 
списков в целом в региональном делопро-
изводстве чаще всего определялись об-
щими синтаксическими и стилистиче-
скими нормами рассматриваемого перио-
да: отказ от приказной традиции повлёк 
за собой постепенный поиск новых 
средств для обозначения общей модели 
портретирования всех ссыльнокаторжных 
в Сибирь. Омское деловое письмо в этот 
период уже представляло собой компози-
ционно и содержательно сложившуюся, 
чётко осознаваемую пишущим структуру, 
которую необходимо было соблюсти. Дан-
ное определение, на наш взгляд, обнажа-
ет противоречивую природу формуляра 
омских деловых документов XIX в. Соот-
несенность текста с той или иной эпохой 
не играет доминирующей роли, и потому 
принцип его временного ориентирования 
сразу же может быть имплицирован ис-
следователем. Наоборот, наличие опреде-
лённого шаблона предполагает зависи-
мость пишущего от внутренней и внеш-
ней структуры документа. Делопроизво-
дители старались следовать за фиксиро-
ванной «программой» заполнения лакун 
языковыми средствами выражения мето-
дики портретирования (данная «програм-
ма» определялась общими принципами 
построения делового текста в централь-
ных канцеляриях). Это исключило прояв-
ление авторского начала в анализируемом 
деловом источнике.  

Омские розыскные документы рас-
сматриваемого нами периода – это преж-
де всего памятники эпохи освободитель-
ного движения в России в целом. С точки 
зрения исторического содержания они 
представляют собой богатый материал 
для изучения всей политической и соци-
ально-экономической ситуации: напри-
мер, истории высылки представителей 
различных сословий в Сибирь, обуслов-
ленной ростом антифеодальной борьбы во 
второй половине XIX в. В условиях кризи-
са самодержавно-крепостнического строя 
в этот период резко усиливается охрани-
тельная функция всего государственного 
аппарата Российской империи и особенно 
его полицейско-тюремной системы, при-
чём особое место в ней занимает именно 
ссылка в Сибирь. Интерес исследователей 
к этой проблеме в последнее время явно 
возрос [7; 9; 14]. 
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Текстовое сознание всех вышеобозна-

ченных лингвокультурологических пре-
подсылок, на наш взгляд, и предопреде-
лило появление, формирование и актив-
ное функционирование в омской деловой 

письменности XIX в. особого типа доку-
ментов – статейных списков на ссыльно-
каторжных в Сибирь. Далее приведём 
текст исследуемого документа: 

 
Статейный список о государственных и политических 

преступниках, находящихся в Омской крепости в каторжной работе 2-го разряда от 19 июня 1850 г. [19] 

 



К.Р. Ваганова 240 
Подобные деловые документы имели 

широкое применение в функционирова-
нии региональных канцелярий в XIX в.: в 
этот период частыми были ссылки в Си-
бирь различных категорий заключённых. 
Обязательным условием их «перемещения» 
было составление на каждого из них осо-
бых сопроводительных документов – ста-
тейных списков, всегда составляемых по 
определённому трафарету. Для диагно-
стирования общей методики описания 

«оных государственных и политических 
преступников» и выявления самой модели 
портретирования приведём иные тексты, 
хранящиеся в Государственном архиве 
Омской области (это позволит нам сделать 
выводы о пропорциональной зависимости 
модели описания ссыльнокаторжных в 
определённых типах деловых документов 
XIX в.) [8]: 

 
Статейный списокъ, 

составленный въ Омской Градской Полицiи, марта 22 дня 1841 года, 
о бэгломъ Иванэ Моколовэ 

22 марта 1841 г. 
 
1. Имя, прозванiе. 
2. Изъ какого званiя. 
3. Лэтъ. 
4. Примэты. 
5. Гдэ судился. 
6. Родъ приговора и наказанiя. 
7. Чемъ при правленiи снабженъ. 
8. Какого вероисповеданiя. 
9. Семейство преступника. 
 
1. Иванъ Моколовъ. 
2. Роста 2 арш., 4 верш., лицемъ смуглъ, волосы на головэ, усахъ русые, бороду бре-

етъ, глаза карiе, направомъ боку напоясницэ бородавка въ голубэ яйцо, имеетъ грыжу. 
3. 35. 
4. Изъ бродягъ. 
5. Въ Тобольскомъ Губернскомъ Судэ. 
6. По приговору Тобольскаго Губернскаго Суда за бродяжничество наказанъ при 

полиции через служителя оной плетьми двадцатью ударами и вывезенъ къ ссылкэ далэе 
Въ Сибирь на поименiе. 

7. Снабженъ при отправлении Въ Омскъ казенною нужною одеждою. 
8. Вэры Грэкороссийской. 
9. Не имэетъ. 

(ГУ «ГА в г. Омске», Ф. 14. Оп. 1. Д. 56. Л.29) 
 

(2) 
Статейный списокъ,  

составленный въ Омской Градской Полицiи, марта 22 дня 1841 г., 
о бэгломъ Василеэ Игнатовэ 

22 марта 1841 г. 
 
1. Имя, прозванiе. 
2. Изъ какого званiя. 
3. Лэтъ. 
4. Примэты. 
5. Гдэ судился. 
6. Родъ приговора и наказанiя. 
7. Чемъ при правленiи снабженъ. 
8. Какого вероисповеданiя. 
9. Семейство преступника. 
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1. Василий Игнатовъ. 
2. Ростомъ 2 арш., 4 верш., лицемъ чистъ, волосы на головэ, бородэ и усахъ темно-

русые съ проседью малою, носъ продолговатъ, налэвои рукэ малый палецъ не разгиба-
етца, глаза серокари. 

3. 55. 
4. Изъ бродягъ. 
5. Въ Тобольскомъ Губернскомъ Судэ. 
6. По приговору Тобольскаго Губернскаго Суда за бродяжничество и ложное о про-

шломъ своемъ показанiе наказанъ при полиций чрезъ служилыхъ Ея плетьми двадца-
тью ударами и следуетъ къ ссылкэ далэе Въ Сибирь на посэленiе. 

7. Снабженъ при отправлении Въ Омскъ казенною нужною одеждою. 
8. Вэры Грэкороссийской. 
9. Не имэетъ. 

(ГУ «ГА в г. Омске», Ф. 14. Оп. 1. Д. 56. Л. 44–45) 
 
Сопоставление документов показало, 

что в основе омских статейных списков 
XIX в. лежал единый трафарет оформле-
ния. Как отмечает О.В. Трофимова, «лек-
сико-грамматическая структура текста 
«родилась» в стенах комендантской кан-
целярии» [18]. К таковым, скорее всего, 
относятся Московский судный приказ и 
Приказ сыскных дел, которые через рас-
порядительные (в этом значении – эта-
лонные) документы представляли общий 
шаблон не только портретирования бег-
лых ссыльнокаторжных, но и весь прин-
цип документооборота в Сибири. Описа-
ние по «статьям» в документах имело 
классифицирующий характер, было дос-
таточно формализовано и привело к ми-
нимизации языкового разнообразия в 
анализируемых нами деловых текстах. 
Речевая ситуация была предопределена 
функциональной направленностью ом-
ских статейных списков XIX в.: кратко, 
подробно и точно охарактеризовать 
ссыльнокаторжных (отправляемых в мес-
та ссылки, или только что прибывших в 
ссылку, или по тем или иным причинам 
покинувших ее).  

Методика портретирования ссыльно-
каторжных С.Ф. Дурова и Ф.М. Достоев-
ского полностью соблюдается с той лишь 
разницей, что коммуникативные интен-
ции этих документов скорее смежные и 
сонаправленные, нежели идентичные. 
Ранее уже было отмечено, что «Статей-
ный список <…> от 19 июня 1850 г.» был 
составлен на ссыльных, только пересы-
лаемых в Сибирь по политическим при-
чинам: «За принятiе участiя въ преступ-
ныхъ замыслахъ, распространенiе письма 
литератора Бэлинскаго наполненаго 
дерзкимъ выраженiемъ противъ пра-
вославной церкви и верховной власти и 
покушенiе вмэстэ съ прочими къ распро-
страненiю сочиненiй противъ правитель-

ства посредствомъ домашней литогра-
фии». Привлечённый по делу петрашевцев 
Ф.М. Достоевский в 1849 г. был пригово-
рён к смертной казни, которую перед са-
мым расстрелом заменили четырёхлетней 
каторгой с последующим определением в 
рядовые [2]. Таким образом, обращает на 
себя внимание локализация в документе 
их особого статуса – «политические 
ссыльнокаторжные». В «Статейных спи-
сках <…> от 1841 г.» обнаруживаем не-
сколько иную картину: речь идёт о беглых 
ссыльнокаторжных, по тем или иным 
причинам покинувших места своего за-
ключения (чаще всего – социокультурным 
и географическим).  

Такая культурная ситуация говорит 
об эффективности исполнения поручений 
вышестоящих организаций нижестоящи-
ми сибирскими делопроизводителями и в 
то же время о лингвистических особенно-
стях функционирования документооборо-
та в Сибири. В отличие от центральных 
приказов, быстро перестраивающихся на 
новый принцип составления документа, 
сибирским канцеляриям требовалось око-
ло 50 лет (а в некоторых случаях и более 
100 лет) для реорганизации своей доку-
ментоведческой работы. Постепенные ка-
чественные изменения, проходившие с 
периодичностью один-два раза за одно 
столетие в конечном счёте предопредели 
функционирование деловых документов 
разной жанровой и временной направ-
ленности в пределах парадигмальной ус-
тановки, т. е. в XIX в. мы можем говорить 
уже о появлении такого параметра харак-
теризации языка деловой письменности, 
как его шаблонность. В анализируемом 
юридическом документе XIX в. это про-
явилось в особом стандартизированном 
оформлении его начальных реквизитов: 

– наличие реквизита «даты»: «статей-
ный список <…> от 19 июня 1850 г.»; 
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– номинация адресата в перифразном 

значении: «статейный список о государ-
ственных и политических преступниках, 
находящихся в Омской крепости в ка-
торжной работе 2-го разряда»; 

– номинация адресанта в прямом 
значении: «подлинный подписалъ Омскiй 
Комендантъ Покрепости Омской Плацъ-
Маiоръ Капитанъ Григоревъ». 

Исследуемый нами документ содер-
жит описание двух арестантов, заданное 
в форме таблицы. При этом параметры 
характеризации строго определены и 
эксплицированы в связи с активными 
коммуникативными установками того 
времени в канцелярском делопроизводст-
ве: чётко, лаконично описать каждого 
ссыльнокаторжного в Сибирь. «Статей-
ный списокъ <…> от 19 июня 1850 г.» 
фиксирует имя и прозвание «съ показани-
емъ летъ от роду», наружные приметы и 
недостатки, описывается фигура аре-
станта, указывается «изъ какой губернии 
родомъ и кому принадлежали», «когда по-
ступили в работу» и «за что осуждены въ 
работу». Данные параметры портретиро-
вания носят обобщённый характер. Это 
было связано с тем, что формирование и 
активное функционирование языка ста-
тейных списков было сонаправленным от 
документа к документу и частично ис-
ключало проявление авторского начала. 
Следует обратить внимание на факт 
смежности параметров характеризации с 
особенностями моделирования внешности 
в «Статейныхъ спискахъ <…> от 1841 г.»:  

1. Имя, прозванiе. 
2. Изъ какого званiя. 
3. Лэтъ. 
4. Примэты. 
5. Гдэ судился. 
6. Родъ приговора и наказанiя 
7. Чемъ при правленiи снабженъ. 
8. Какого вероисповеданiя. 
9. Семейство преступника. 
В качестве дополнительных в модели 

портретирования ссыльнокаторжных вы-
ступают нулевые функциональные пара-
метры, под которыми мы понимаем ха-
рактеристики разыскиваемого объекта с 
точки зрения определения его политиче-
ского статуса (это пункты с №5 по №7): 
гдэ судился, родъ приговора и наказанiя, 
чемъ при правленiи снабженъ. Также 
вводятся параметры, которые носят ско-
рее статистический характер (пункты № 8 
и № 9). Указание на «вероисповеданiе» и 
на «семейство преступника» в портрете 
беглых ссыльнокаторжных хотя и высту-
пало как основной компонент, но было 

нацелено только на уточнение словесного 
портрета беглых ссыльнокаторжных, и 
основная функциональная направлен-
ность всего делового документа была све-
дена в них к минимуму.  

Моделирование внешности Ф.М. Дос-
тоевского и С.Ф. Дурова качественно не 
отличалось от уже существующей методи-
ки портретирования, носило частично-
индивидуализированный характер и было 
регламентировано законами речевой эко-
номии языковых средств при оформлении 
статейных списков XIX в.: «Сергей Ду-
ровъ, 35 лэтъ – лицо чистое, волосы чер-
ные, глаза темнокарiе, носъ и ротъ 
обыкновенные, телосложенiя крэпкого» и 
«Федоръ Достоевский, 30 лэтъ – лицо 
чистое, бэлое, глаза сэрые, носъ обыкно-
венный, волосы свэтлорусые, на лбу надъ 
бровью небольшой рубецъ». При описании 
цвета волос и глаз, формы лица и тело-
сложения составителем анализируемого 
нами статейного списка использовались 
только полные формы прилагательных, 
что говорит о качественной синтаксиче-
ской перестройке форм делового языка, 
начавшейся еще в середине XVIII в. 
(сравним, лицомъ чистъ и лицо чистое, 
волосомъ черенъ и волосы черные).  

Доминантная роль в «Статейном спи-
ске <…> от 19 июня 1850 г.» отводилась 
именно ‘особым приметам’ в портрете 
ссыльнокаторжных в Сибирь как «по-
мощника» индивидуализации внешности 
человека. ‘Примета’ (или ‘особые приме-
ты’) в исторических словарях определяет-
ся как ‘отличительный признак, по кото-
рому могли узнать кого-л., что-л.’ [17]. Оно 
отсутствует в «Материалах для словаря 
древнерусского языка» И.И. Срезневского, 
отличается довольно поздним появлением 
в русском литературном языке. В деловых 
документах прежде всего данный пара-
метр выступает в составе формулы, опре-
деляющей установки проведения осмотра 
внешности человека: «И про таких в хо-
лопьемъ приказе сыскивати и осматри-
вати спорных людей в рожеи и в приметы» 
[13], но постепенно начинает выполнять 
роль обобщающего слова при описании 
внешности человека. Функция компиля-
ции всех индивидуализирующих примет 
внешности ссыльнокаторжного указывает 
на большую степень объективации и ус-
пешной идентификации человека. 

Подтвердим наши рассуждения един-
ственным примером из текста: на лбу 
надъ бровью небольшой рубецъ. Прагма-
тическая нагруженность ‘особых примет’ 
в деловом тексте определялась коммуни-
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кативными интенциями составителя сло-
весного портрета в целом и особенностя-
ми идентифицирующих систем в розыск-
ных деловых текстах, поскольку возника-
ли случаи неверной и нулевой идентифи-
каций (второй случай идентификации 
был более частотным), а результатом об-
щения должно было выступить уже не са-
мо описание, а эксплицированный ответ 
на вопрос: доставлен ли до места назна-
чения ссыльнокаторжный в Сибирь 
(«Статейный списокъ <…> от 19 июня 
1850 г.») и пойман ли беглый ссыльнока-
торжный («Статейные списки <…> от 
1841 г.»). 

Данные коммуникативные интенции 
находятся в тесном взаимодействии друг 
с другом и носят сонаправленный харак-
тер, предопределяя соответствующую 
коммуникативную рефлексию. В возни-
кающей ситуации опознавания человека 
происходит переход от «познания» к оч-
ному знакомству с разыскиваемым бег-
лым ссыльнокаторжным (т. е. к его поим-
ке). Несмотря на то что словесный порт-
рет в омских статейных списках чаще 
всего представляет данные о разыски-
ваемом субъекте только частично, на ос-
новании имеющейся информации мы так 
или иначе должны «распознать» искомый 
объект. Но, к сожалению, идентификация 
в рамках лингвистического моделирова-
ния словесного портрета ссыльнокаторж-
ных в Сибирь не всегда оказывается 
прагматически оправданной. Как резуль-
тат – довольно низкий процент регио-
нальных деловых текстов уже с более 
структурно-осложнёнными интенциями – 
«поиска» по имеющемуся шаблону описа-
ния внешности. 

Таким образом, теоретическая и 
практическая значимость изучения про-
анализированных омских статейных спи-
сков XIX в. (главным образом Статейного 
списка Ф.М. Достоевского) определяется 
прежде всего их актуальностью в регио-
нальном историческом контексте (обра-
щает на себя внимание факт их содержа-
тельной и языковой погружённости в си-
туацию политической ссылки в Сибирь в 
XIX в.), новизной вводимого в научный 
оборот материала, позволяющего ставить 
и решать культурологические и лингвис-
тические проблемы описательного и со-
поставительного характера. Наблюдения 
над коммуникативно-прагматическими 
особенностями омских рукописных доку-
ментов XIX в. позволяют сделать выводы 
о соотношении шаблона портретирования 
и составляемого по нему словесного об-
раза разыскиваемого субъекта. 

Высокая степень обработанности (шаб-
лонности) делового языка в омских ста-
тейных списках XIX в. ограничивала про-
никновение в него синтаксических струк-
тур разговорного стиля, проявление ин-
дивидуально-авторского начала состави-
телей деловых документов в региональ-
ных канцеляриях (это объяснялось тем, 
что в анализируемых нами памятниках не 
всегда предполагалась запись самой си-
туации устной речи). 
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 ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ  
И ТЕКСТ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ,  
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕХОДА 

Современная культура представляет собой совокупность разнообразных насыщен-
ных смыслами текстов. В условиях художественной интерпретации эти тексты пе-
реводятся на другие языки культуры, отличающиеся от языка оригинала не только
структурно, но и онтологически. Специфику полифонического романа Ф.М. Досто-
евского практически невозможно воссоздать средствами кинодискурса, в результате 
чего мы имеем дело с некоей культурной игрой, оперированием сюжетом, персона-
жами, цитатами, идеями и образами – но при этом отсутствием характерного кон-
цептуального формо- и смыслообразующего стержня. 
  
Ключевые слова: текст, кинотекст, язык, полифонический роман, интерпретация. 

  
Современная культура являет собой конгломерат текстов – на 

первый взгляд разнородных, но при ближайшем рассмотрении под-
чиняющихся некоторым общим для всех текстов правилам и тради-
циям. Разумеется, в разных национально-этнических и социальных 
культурах набор подобных текстов различается, однако общим оста-
ется то, что современный человек окружен текстами той или иной
степени сложности, насыщенности и актуальности. 

Таким образом, потребители культуры – не столь уж важно на 
данный момент, массовой или элитарной, и совершенно не важно, о
какой из областей культуры идет речь – являются своеобразными 
«чтецами» данных текстов. Во многом способность прочтения того или 
иного текста зависит от специфики собственно области, к которой
принадлежит текст, ее «открытости» массовому потребителю, возмож-
ности ее освоения человеком, не являющимся в ней специалистом. 
При этом номинальная, «техническая» принадлежность к одной облас-
ти совершенно не свидетельствует о том, что два разных текста из нее
будут восприниматься так же сходно (например, «технически» при-
надлежащие к области «театр» авангардный театр и театр юного зри-
теля говорят на разных языках, оперируют разными понятиями и об-
ращаются прежде всего к разному зрителю).  

Сейчас двумя наиболее популярными и ориентирующимися в 
равной мере как на массового, так и на элитарного потребителя, т. е. 
оперирующими понятиями, схемами, языками обеих типов культур, 
областями являются литература и кинематограф. И неудивительно, 
что именно эти две области наиболее тесно «сотрудничают», породив 
альянс в виде феномена экранизаций литературных произведений. 

Проблема экранизации литературных произведений является не
только интересной с точки зрения позитивистского любопытства, но и 
весьма важной для изучения самой культуры, для рассмотрения ее 
состояний и особенностей в те или иные исторические периоды, ведь
экранизации литературных первоисточников с неизбежностью несут 
на себе отпечаток не только личности автора-интерпретатора, но и той
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эпохи, в которой они были созданы. Это 
касается не только разнообразных «злобо-
дневных» вкраплений эпизодов и акту-
альных на данный момент точек зрения 
на морально-этические вопросы, подни-
маемые в первоисточнике, но и набора 
самих текстов, выбираемых на роль эк-
ранизируемых. 

Прежде всего нужно отметить тот мо-
мент, что рассмотрение пьес в качестве 
источников для интерпретаций в нашем 
случае не совсем корректно, так как они 
находятся в несколько ином положении, 
нежели обычные романные/повестные 
тексты. Пьесы изначально ориентированы 
на интерпретацию – на театральной сцене, 
– и поэтому их язык, схема развития дей-
ствия и особенности хронотопа учитывают 
технические возможности театра и апел-
лируют к театральной условности. В это 
же самое время повести и романы не ог-
раничены никакими сдерживающими 
факторами. Автор имеет полную свободу 
действия – будь то «переключение» между 
разными точками зрения, свободное об-
ращение с хронологией событий или же 
даже характерное для своей манеры пись-
ма формирование облика текста.  

Да, конечно, до появления кинемато-
графа романы и повести переносились на 
сцены театров – в особенности театров 
оперных, но при этом между текстовым 
оригиналом и театральной интерпретаци-
ей стояло самостоятельное явление парти-
туры/либретто/пьесы. При этом надо 
учитывать то, что сценарий, стоящий 
между фильмом и текстовым оригиналом, 
не может выступать подобным самодос-
таточным звеном – он представляет собой 
всего лишь техническое переложение для 
конкретного экранного воплощения; он, в 
отличие от пьесы по мотивам романа, ко-
торая, может быть, в свою очередь мно-
гократно интерпретирована в театраль-
ных и даже экранных вариациях – не 
предполагает интерпретации иначе как 
здесь и сейчас, в конкретном фильме. Это 
разовое явление, своеобразный инстру-
мент, промежуточный – технический – 
этап при переносе литературного произ-
ведения на экран. И несмотря на то, что 
именно в нем текстово зафиксированы 
все изменения сюжета и манеры повест-
вования, сценарий нельзя считать полно-
ценным текстовым интерпретационным 
аналогом литературного первоисточника. 

Обычно, рассуждая об интерпретации 
литературного произведения, говорят о 
технической стороне данного процесса – 
об основных принципах изменения и 
трактовки сюжета, обращения с хроното-

пом, степени соотнесенности с оригина-
лом и т. д. Однако кроме данного техни-
ческого аспекта, который лежит на по-
верхности познания и с достаточной лег-
костью подвергается анализу и оценке, 
существует и другой, более трудноулови-
мый – но при этом не менее, а то и более 
важный с точки зрения соответствия ин-
терпретации оригиналу. Это аспект со-
хранения авторских особенностей ориги-
нала, охватывающий – в отличие от тех-
нического, объективного – всё, что отно-
сится к субъективной составляющей пер-
воисточника. Обычно сюда включают та-
кие позиции, как «авторская точка зре-
ния», «то, что хотел сказать автор», – и с 
помощью этих, достаточно размытых 
формулировок, а также именно по этим 
позициям, в зависимости от степени со-
ответствия, и дается оценка экранизации 
как адекватно/неадекватно воспроизво-
дящей первоисточник. 

Ж. Бодрийяр отмечал, что «нужно ос-
терегаться интерпретировать это гигант-
ское производство артефактов, компен-
саций, псевдообъектов, псевдособытий, 
которые завладевают нашим повседнев-
ным существованием, как искажение или 
фальсификацию подлинного “содержа-
ния”» [1]. С этим можно согласиться, если 
здесь термин «искажение» подразумевает 
оценочную коннотацию. При художест-
венной интерпретации искажение проис-
ходит неизбежно. Прежде всего речь 
идет, разумеется, о некоем «техническом» 
искажении первоисточника – потеря эпи-
зодов, сюжетных линий, персонажей, а 
также и добавление эпизодов, сюжетных 
линий, персонажей (первое обычно ха-
рактерно для экранизаций крупной про-
зы, а второе – малой). В результате проис-
ходит искажение причинно-следственной 
связи сюжета, и как следствие – потеря 
доли смысла. 

Если же рассматривать «искажение» 
как искажение сути, то необходимо ого-
вариваться. Даже при самой детальной и 
дотошной передаче первоисточника не-
возможно полностью передать авторский 
замысел, поскольку тот так и остается 
зафиксированным исключительно в лите-
ратурном тексте и при этом неразрывно 
связан с ним так, что искусственно вы-
членить его не представляется возмож-
ным. Однако даже в этом случае негатив-
ная оценка подобного процесса с исполь-
зованием термина «искажение» является 
некорректной. В этом случае более пра-
вильно говорить только о режиссерском 
видении авторского замысла. Негативная 
оценка, которая часто подразумевается 
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при использовании термина «искажение», 
здесь неуместна, потому что, чтобы гово-
рить об искажении в оценочном смысле, 
необходимо иметь четко определенный 
эталон «правильности». В данном случае 
его просто не существует, как не сущест-
вует подетального, по пунктам, перечня 
авторских мыслей и идей, заложенных в 
тот или иной эпизод, вложенных в то или 
иное слово. Возможность трактовать 
текст в ту или иную сторону говорит пре-
жде всего о потенциале такой трактовки, 
заложенной в текст – отвечает это воле 
автора или нет. Поэтому термин «искаже-
ние» имеет право на употребление в дан-
ных случаях, но с оговоркой, что он под-
разумевает технический, объективный 
аспект искажений, который может быть 
обнаружен независимыми анализаторами 
и не зависеть от их субъективных точек 
зрения на литературный первоисточник. 

Но экранизация литературного про-
изведения – как частный случай художе-
ственной интерпретации вообще – это не 
только оперирование заложенным в пер-
воисточнике набором сюжетных линий, 
персонажей, эпизодов, вычленение некое-
го авторского замысла и попытка пере-
дать его в пересобранной заново интер-
претации с той или иной долей вольности 
и эксперимента. Это еще и перевод лите-
ратурного текста в дискурсивное поле 
текста совершенно иного, с иной тради-
цией, правилами, структурами. И поэтому 
в первую очередь изменениям, искаже-
ниям – а то и потерям – подвергается ос-
новной формирующий первоисточник, 
скелет, авторская особенность моделиро-
вания текста. 

Для того чтобы рассмотреть эту про-
блему, необходимо выбрать литературный 
текст, характерные особенности которого 
лежат не только в плоскостях сюже-
та/темы/языка, но и самого конструиро-
вания текста.  

Конечно, самым простым шагом было 
бы обращение к эпистолярным романам, 
дневниковым повествованиям или поэти-
ческим текстам. Однако здесь мы бы ста-
ли заложником слежения за повторением 
внешней формы, и в первую очередь от-
метив тот факт, что она как целое исчеза-
ет при переложении первоисточника на 
язык кино, анализировали бы ее частич-
ные проявления (самый частный пример 
– так называемый «закадровый текст», 
призванный, в зависимости от сюжета и 
контекста, выражать мысли конкретных 
персонажей, автора или просто отстра-
ненного рассказчика). И таким образом 
мы бы очень скоро перешли к упомянуто-

му выше объективному, «техническому» 
аспекту, остановившись на визуализиро-
ванных и проговариваемых элементах 
кинотекста.  

Именно поэтому, чтобы избежать этой 
ошибки, нам необходимо в данном иссле-
довании обратиться к автору, в текстах 
которого единение формы и содержания 
является концептуально важным.  

Одним из таких авторов и является 
Ф.М. Достоевский.  

М. Бахтин отмечал: «Достоевский –
 творец полифонического романа (выде-
ление авторское. – Е.Г.). Он создал суще-
ственно новый романный жанр. Поэтому-
то его творчество не укладывается ни в 
какие рамки, не подчиняется ни одной из 
тех историко-литературных схем, какие 
мы привыкли прилагать к явлениям ев-
ропейского романа» [2]. 

Произведения Достоевского не раз 
экранизировались, причем не только со-
ветскими и российскими режиссерами, 
но и режиссерами Японии, Франции, 
США и других стран. Разумеется, что при 
таком разнообразии точек зрения, обу-
словленных не только личностной инди-
видуальностью авторов, но также и исто-
рическими и социокультурными условия-
ми, в которых создавались данные филь-
мы, совершенно естественно говорить о 
многообразии и разнородности тем, смы-
слов и идей, присутствующих в данных 
экранизациях, а также о неизбежном 
техническом искажении литературного 
первоисточника. 

Но существует ли адекватная с точки 
зрения специфики этих текстов – поли-
фонический роман – кинематографиче-
ская интерпретация? Вообще, возможно 
ли в условиях специфики собственно ки-
нематографического дискурса воссоздать 
на экране полифонический роман? Что 
произойдет с таким литературным явле-
нием, как полифонический роман, при 
переводе его на язык кинематографа? 

Это всего лишь небольшой набросок 
вопросов, которые описывают частный 
случай актуальной для интерпретаций 
проблемы – проблемы перехода литера-
турного текста в кинотекст.  

Кино само по себе, по своей сути, 
жанр полифонический – в нем происхо-
дит единение визуального, аудиального, 
сюжетного пластов, которые в свою оче-
редь дробятся на более мелкие под-пласты 
(аудиальный субтекст в кинематографе 
представлен как музыкальным сопровож-
дением кадра, так и интонацией диалогов 
(данный «диаложный» аспект стал воз-
можным только с приходом звукового ки-
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но, до этого аудиальный субтекст был со-
ставлен исключительно звуковым сопро-
вождением)). Но как эта кинополифония 
будет коррелировать с полифонизмом 
текста Достоевского? Иными словами, 
сохранится ли данная особенность ориги-
нального литературного текста, или же 
она затеряется в кинодискурсе? Или же 
ее вообще невозможно выразить кино-
языком? 

«С точки зрения последовательно-
монологического видения и понимания 
изображаемого мира и монологического 
канона построения романа мир Достоев-
ского может представляться хаосом, а по-
строение его романов – каким-то конгло-
мератом чужеродных материалов и несо-
вместимых принципов оформления» [3]. 
Однако это противоречит самой сути мас-
сового кинематографа. Так называемый 
кинематограф элитарный, кинематограф 
авангарда оперирует хаосом и сочетанием 
на первый взгляд несочетаемого, – но ки-
нематограф массовый не может себе по-
зволить. В тексте массовой культуры – лю-
бом тексте – не должно быть несовмести-
мых элементов, чужеродных компонентов 
или хаоса. Сама суть массовой культуры – 
в использовании понятных массовому по-
требителю образов и структур, более того, 
образов и структур ожидаемых, то, что 
также называют «штампами».  

Своеобразной ожидаемой структурой 
тут является собственно сюжет экранизи-
руемого оригинала, то, что представляет-
ся зрителю – однако полной неожиданно-
стью является то, как это самое что 
предстанет перед зрителем. Экранизация 
вступает со зрителем – особенно со зрите-
лем, знакомым с первоисточником, – в 
своеобразную интеллектуальную игру. Иг-
ру, основанную на ожидании/узнава-
нии/неожиданности – и вместо очков в 
этой игре наличествует «приятие» и «не 
приятие» того или хода-находки авторов 
фильма. Это игра, основой, смыслом и 
результатом которой является сам про-
цесс игры. В данном случае – процесс по-
пытки передать через упорядоченность 
структуры кинофильма внешний хаос 
текстов Достоевского и одновременно их 
внутреннюю логику, т. е. попытка пере-
вести на киноязык в принципе неперево-
димые термины языка первоисточника. 

«Мир Достоевского глубоко персона-
листичен. Всякую мысль он воспринимает 
и изображает как позицию личности» [4]. 
Однако в кинематографе не существует 
персоналистичности героя. Есть только 
персонализм зрителя. Ни один из героев 
не находится в более выигрышной пози-

ции – только по принципу отведенного 
ему экранного времени.  

«…роман Достоевского диалогичен. 
Он строится не как целое одного созна-
ния, объектно принявшего в себя другие 
сознания, но как целое взаимодействия 
нескольких сознаний, из которых ни одно 
не стало до конца объектом другого; это 
взаимодействие не дает созерцающему 
опоры для объективации всего события 
по обычному монологическому типу (сю-
жетно, лирически или познавательно), де-
лает, следовательно, и созерцающего уча-
стником. Роман не только не дает ника-
кой устойчивой опоры вне диалогическо-
го разрыва для третьего, монологически 
объемлющего сознания, – наоборот, всё в 
нем строится так, чтобы сделать диалоги-
ческое противостояние безысходным. С 
точки зрения безучастного «третьего» не 
строится ни один элемент произведения. 
В самом романе этот безучастный «тре-
тий» никак не представлен. Для него нет 
ни композиционного, ни смыслового мес-
та. В этом не слабость автора, а его вели-
чайшая сила. Этим завоевывается новая 
авторская позиция, лежащая выше моно-
логической позиции» [5], однако зритель 
как раз и должен являться этим самым 
третьим. Как раз он и должен быть тем 
самым объединяющим сознанием. Имен-
но зритель, исходя из самой сути кинема-
тографа как явления, должен находиться 
одновременно как в кинематографиче-
ском тексте, так и вовне его – «в», для пе-
реживания ситуации, а «вовне» – для вос-
приятия всех аспектов этой ситуации. В 
результате кинематограф вынужденно 
вводит в киноинтерпретацию несущест-
вующего в оригинале у Достоевского пер-
сонажа – «третьего». Наличие этого 
«третьего» обусловлено самим фактом су-
ществования кинофильма; да даже если 
обратиться к другим областям искусства, 
то там мы тоже не найдем возможности 
избежать появления «третьего». Более то-
го, «третий»-зритель – всего лишь отголо-
сок, своеобразное отражение «третьего»-
режиссера, который уже взял на себя 
труд объективировать всё происходящее 
в первоисточнике и выстроить кинотекст 
с точки зрения – и для передачи этой точ-
ки зрения – своего именно монологически 
объемлющего сознания. «Новая авторская 
позиция» Достоевского исчезает, погло-
щенная беспомощностью киноязыка в 
этом аспекте. 

«В его произведениях появляется ге-
рой, голос которого построен так, как 
строится голос самого автора в романе 
обычного типа. Слово героя о себе самом 



Произведения Ф.М. Достоевского в современной культуре... 

 

249
и о мире так же полновесно, как обычное 
авторское слово; оно не подчинено объ-
ектному образу героя как одна из его ха-
рактеристик, но и не служит рупором ав-
торского голоса. Ему принадлежит ис-
ключительная самостоятельность в струк-
туре произведения, оно звучит как бы ря-
дом с авторским словом и особым обра-
зом сочетается с ним и с полноценными 
же голосами других героев… Таким обра-
зом, все элементы романной структуры у 
Достоевского глубоко своеобразны; все 
они определяются тем новым художест-
венным заданием, которое только он су-
мел поставить и разрешить во всей его 
широте и глубине: заданием построить 
полифонический мир и разрушить сло-
жившиеся формы европейского, в основ-
ном монологического  (гомофонического) 
романа» [6]. Однако в экранизациях лю-
бого произведения голос автора исчезает. 
То, что именуется в титрах как «голос ав-
тора», на самом деле введение всего лишь 
еще одного персонажа, при этом онтоло-
гически никак не связанного с автором. В 
кинофильме «автора» нет. Есть рассказ-
чик, есть главный герой, есть голос за ка-
дром, – но ни один из них (даже обозна-
ченный в сценарии и титрах как Автор) 
не может сравниться с автором, присут-
ствующим в литературном тексте. Ничто 
не звучит рядом с авторским словом – 
просто потому, что такого слова нет. В 
кинофильме – как в истинно постмодер-
нистском тексте – автор исчезает, умира-
ет, растворяется в дотошно визуализи-
рующих реальность образах и отдается на 
откуп зрителю. Зритель сам становится 
автором, минуя таким образом не только 
автора литературного первоисточника, но 
и автора киноинтерпретации. 

«Принципом чисто художественной 
ориентировки героя в окружающем явля-
ется та или иная форма его идеологиче-
ского отношения к миру. Подобно тому 
как доминантой художественного изо-
бражения героя служит комплекс идей-
сил, над ним господствующих, точно так 
же доминантой при изображении окру-
жающей действительности является та 
точка зрения, с которой взирает на этот 
мир герой. Каждому герою мир дан в осо-
бом аспекте, соответственно которому и 
конструируется его изображение. У Дос-
тоевского нельзя найти так называемого 
объективного описания внешнего мира; в 
его романе, строго говоря, нет ни быта, 
ни городской или деревенской жизни, ни 
природы, но есть то среда, то почва, то 
земля, в зависимости от того, в каком 
плане созерцается всё это действующими 

лицами. Благодаря этому возникает та 
многопланность действительности в ху-
дожественном произведении, которая у 
преемников Достоевского зачастую при-
водит к своеобразному распаду бытия, 
так что действие романа протекает одно-
временно или последовательно в совер-
шенно различных онтологических сферах» 
[7]. Однако действие любого фильма раз-
ворачивается во внешнем мире. Если те-
атральная интерпретация может апелли-
ровать к скудным и сюрреалистическим 
декорациям, то в современном массовом 
кинематографе это невозможно. Для 
фильма необходим объективный внешний 
мир.  

Ю. Лотман отмечал: «Кинематограф 
похож на видимый нами мир. Увеличение 
этого сходства – один из постоянных фак-
торов эволюции кино как искусства» [8], 
«Всякое искусство в той или иной мере 
обращается к чувству реальности у ауди-
тории. Кино – в наибольшей мере» [9]. 
Зритель ожидает реальных событий, впи-
санных в реальный – или максимально 
похожий на реальный – мир. Любое от-
ступление от этого правила маркируется 
как уклон в сторону маргинального кино, 
а всё изображаемое начинает трактовать-
ся с точки зрения режиссерского субъек-
тивного видения и следования своим 
личным принципам или принципам акту-
ального на тот момент стиля в кинемато-
графе. В этом случае характерен пример 
фильма «Раскольников» (Р. Вине, 1923, 
Германия) – представитель направления 
немецкого киноэкспрессионизма, во мно-
гом, даже в декорациях, напоминающий 
знаковую ленту Вине и всего немецкого 
киноэкспрессионизма – «Кабинет доктора 
Калигари» (1919 г.). Данная экранизация 
не только визуально отвечала стилю вы-
бранного направления – она и тематиче-
ски повторяла путь исканий режиссеров-
экспрессионистов, их погружения в чело-
веческую психику для исследования снов, 
видений и безумия.  

Более того, нередко этот самый 
внешний мир, его наличие и «качествен-
ность» этого наличия и является принци-
пом одного из типа интерпретаций – хро-
нотопического искажения первоисточни-
ка. Такими интерпретациями являются 
«Идиот» (А. Куросава, 1951 г., Япония, 
действие происходит в послевоенной 
Японии), «Белые ночи» (Л. Висконти, 
1957 г., Италия, место и время действия – 
послевоенная Италия), «Белые ночи» 
(Л. Квинихидзе, 1992 г., Россия, события 
разворачиваются в современном Ленин-
граде), «Преступление и наказание» (Ж. 
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Лампен, 1956 г., Франция, история пере-
несена во Францию 1940-х гг.) и т. д. 

Однако было бы ошибкой утверждать, 
что киноязык в рассматриваемой нами 
ситуации существенно обедняет литера-
турный первоисточник, искажая его до 
примитивности, т. е. является совершен-
но бессильным в отображении авторских 
особенностей и авторского формо- и сти-
леобразующего замыслов своими языко-
выми средствами. «Своеобразие Достоев-
ского не в том, что он монологически 
провозглашал ценность личности (это де-
лали до него и другие), а в том, что он 
умел ее объективно-художественно уви-
деть и показать как другую, чужую лич-
ность, не делая ее лирической, не сливая с 
ней своего голоса и в то же время не низ-
водя ее до опредмеченной психической 
действительности» [10]. Именно кинема-
тограф способен абсолютно вычленить 
отдельную личность в повествовании, 
рассмотреть ее со всех сторон и во всех 
аспектах (с помощью своей, характерной 
полифоничностью и апелляцией к раз-
личным типам человеческого воспри-
ятия), избегая сливания авторского голоса 
с голосом ее, потому что авторского голо-
са, как мы помним, в киноинтерпретации 
уже не существует. 

Невозможность охватить в экраниза-
ции весь текст – будь то невозможность 
объективная, связанная с техническими 
проблемами, или же невозможность субъ-
ективная, проистекающая из режиссер-
ского восприятия текста, – приводит к 
тому, что нередко вместо всего целостно-
го произведения режиссеры используют 
для экранизации лишь часть, эпизод, гла-
ву. Примерами такого подхода могут быть 
такие фильмы, как «Мальчики» (Р. Гри-
горьева, 1990, СССР, экранизация сю-
жетно завершенного одноименного эпи-
зода романа «Братья Карамазовы»), «Иди-
от» (И. Пырьев, 1958, СССР, снят по пер-
вой части одноименного романа), «Веч-
ный муж» (Е. Марковский, 1990, СССР, 
экранизированы главы: «Вельчининов», 
«Лиза», «На кладбище», «Павелъ Павловичъ 
женится», «Высшiя причины».) и т. д. Не-
обходимо учитывать, что любой, даже 
сюжетно завершенный, эпизод не может 
являть собой что-то, что может дать пред-
ставление обо всем произведении. Разу-
меется, в случае того, если бы мы имели 
дело с собственно литературным текстом, 
мы бы могли ознакомиться хотя бы с ма-
нерой авторского письма (хотя это не га-
рантия, ведь по авторской задумке кон-
кретный эпизод может и выделяться из 
общего стилистического ряда), – в случае 

же кинематографической интерпретации, 
которая нивелирует все авторские стили-
стические особенности, мы наблюдаем эк-
ранизацию эпизода, часть, которая ров-
ным счетом ничего не говорит о целом. 

Да, глава «Мальчики» необходима для 
всего текста «Братья Карамазовы», однако 
в виде полноценной экранизации она 
превращается в самостоятельное произ-
ведение, теряя как свою функцию, так и 
свои корни. В данном переходе искажа-
ются не только упомянутые ранее как 
объективные, так и субъективные момен-
ты – но также и моменты функциональ-
ные. Все «ниточки» в данном эпизоде, ко-
торые в первоисточнике были призваны 
связывать эту главу со всем текстом и да-
лее связывать другие элементы в романе, 
здесь потеряли свою функцию. По сути 
дела, теряется и сама принадлежность 
данной главы к романному творчеству 
Достоевского, вырванная из контекста, 
она всего лишь рассказ, повествование 
псевдо-часть произведения большего, – но 
имеет к нему только номинальное, а не 
онтологическое отношение. 

Таким образом мы еще раз возвраща-
емся к уже упомянутому нами моменту 
культурной игры. Литературный текст 
становится объектом и предметом свое-
образной постмодернистской забавы. 
Происходит некая «игра в Достоевского» – 
без особенностей Достоевского. Фильм-
экранизация превращается в самостоя-
тельный текст, набор цитат из Достоев-
ского, знаковых персонажей и колорит-
ных эпизодов. Автор утрачивает свою ав-
тономию в качестве уникального лично-
стного творца текста – и текст-первоис-
точник утрачивает в сознании массового 
зрителя себя как единство формы, со-
держания, смыслов, схем, языка. Перво-
источник распадается на те самые дета-
ли, кусочки мозаики, из которых спон-
танно, в зависимости от собственной по-
зиции, точки зрения или же требований 
эпохи режиссер складывает свой вариант 
экранизации. 

Эта игра – игра-подражание, своеоб-
разный ритуал. Игра с содержанием и 
ценностями современной на момент игры 
– и архаичной на этот же самый момент – 
культур. Воспроизведение первоисточни-
ка равносильно религиозному воспроиз-
ведению акта перводействия. Текст пре-
вращается в повествование – повествова-
ние превращается в происходящее. При 
экранизации безвозвратно теряется глу-
бинная особенность, новая специфика, 
концептуальная характерность полифо-
нических романов Достоевского – неиз-
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бежная потеря, обусловленная особенно-
стью киноязыка, невозможностью переве-
дения на него литературного дискурса. 
Субьектно-объективное бытие героев ро-
манов превращается в объективную ви-
зуализацию их перемещений, озвучивание 
их мыслей – максимальное отождествление 
зрителя с происходящим, которое является 
сутью кинематографического искусства и 
одновременно максимальным обособлени-
ем зрителя от каждого из персонажей эк-
ранизации, и прежде всего от автора, ко-
торый теряет себя как мыслящую, оцени-
вающую, сопереживающую и со-пережи-
вающую единицу действа, превращаясь 
лишь в факт о создателе истории.  

Таким образом, мы видим, что про-
блема экранизации как частного случая 
интерпретации литературного произведе-
ния гораздо глубже, нежели подсчет ко-
личества использованных эпизодов и сли-
чения совпадения диалогов. При подоб-
ном переходе от литературного дискурса 
к дискурсу кинематографическому про-
исходят глубинные изменения не только 
объективной реальности текста, но и его 
субъективного содержания, а сам переход 

становится культурным актом творения-
искажения-игры, актом, изучение и ис-
следование которого может много сказать 
о бытии текстов в культуре и роли чело-
века в их существовании.  
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Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, биография, жанр, автор, читатель, герой, образ.

   
Жанр биографии, несмотря на почтенный возраст и славную ис-

торию, до сих пор остается недостаточно изученным и привлекает
внимание отечественных и зарубежных ученых. По сей день ведутся 
споры о том, какой должна быть биография, существуют ли образцы, 
достойные подражания, и необходимо ли это подражание. 

Вопрос о том, следует ли обращаться к жизнеописаниям знамени-
тых людей, задавать бессмысленно, так как ответ на него заведомо
очевиден. Поэтому вопрос необходимо переформулировать: зачем
следует обращаться к жизнеописаниям? Во имя чего предпринимает-
ся биографическое исследование и с какой целью читатель открывает
книгу? Следовательно, наличие двух участников коммуникативного
акта (автора и потенциального читателя) изначально предполагает
совпадение/несовпадение целей и ожиданий, влияя на результат этой
коммуникации. 

В преддверии юбилея Ф.М. Достоевского возник повышенный ин-
терес к жизни и творчеству писателя. В ряду множества запланиро-
ванных мероприятий оказалось и создание биографического сериала
«Достоевский», показанного на телеэкранах в мае 2011 г. Не только 
ученые и деятели культуры, но и далекие от сферы науки и искусства 
люди с интересом ждали его появления. Свидетельство тому – развер-
нувшаяся вскоре после показа полемика. Наше внимание привлекли 
не только и не столько отзывы исследователей творчества Достоевско-
го, сколько высказывания «обычных» телезрителей, пожелавших на
сайтах Интернета выразить свое отношение к увиденному.  

Как и следовало ожидать, мнения оказались диаметрально противо-
положными. Положительные отзывы доминируют над отрицательными: 
«фильм не только интересный, но и познавательный»1; «сериал достой-
ный»; «шикарнейшее кино», «подарок для киномана», «это фильм – на-
слаждение»; «прекрасный сериал»; «добротно сделанный сериал»; «фильм 
очень хороший – замечательный!!!»; «картина очень драматургична,
смотрится замечательно»; «на фоне всей остальной шняги, идущей по 
ящику, этот сериал, как глоток свежего воздуха»; «хотелось видеть ЧЕ-
ЛОВЕКА. И я его увидела. Человека глазами авторов, ну а как же ина-
че?»; «сам дух Достоевского и его эпохи передан верно»; «огромная бла-
годарность всем создателям фильма за доставленное эстетическое удо-
вольствие» [1]. Эти и подобные высказывания позволяют заметить, что 
эмоциональность практически полностью подменяет собой аналитику. 

Симптоматично то, что лишь четыре человека из данной группы
написали: «очень хочется теперь прочитать все те его произведения,
которые до этого не читала»; «очень захотелось почитать еще непрочи-
танное из Достоевского»; «лично мне после просмотра захотелось взять
книги Достоевского Ф.М. и прочесть их снова»; «мне захотелось почи-
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тать Достоевского, а такого желания у ме-
ня еще никогда не было» [1]. В то время 
как выводы иных зрителей (из этой же 
группы, оставивших свои положительные 
отзывы) кажутся неожиданными лишь на 
первый взгляд: «Кино <…> о простой чело-
веческой жизни писателя, а вовсе не о 
формировании его убеждений и политиче-
ских взглядов. Вот и не нужно было нару-
шать единство жанра, мешать все под-
ряд»; «Я многое узнала нового о Достоев-
ском. Несколько раз меняла свое мнение о 
нем. И всё же он был подлецом! <…> 
Больше бы таких фильмов!»; «мне очень 
понравился фильм. Я в шоке был, когда 
увидел человека, на которого нашему по-
колению вбивали – равняться» [1]2. Эти и 
подобные высказывания оказываются 
вполне предсказуемыми, если принять во 
внимание форму подачи биографического 
материала в «Достоевском». Именно эта 
форма и вызвала ряд негативных оценок 
разочарованных сериалом зрителей: «сце-
нарий не выдерживает никакой критики»; 
«сценарий сырой», «аллегории на уровне 
самодеятельности»; «не понравился сцена-
рий – много разврата»; «очень разочаровал, 
столько ляпов»; «режиссер имеет право на 
авторскую трактовку <…> в том случае, 
если эта трактовка не есть искажение 
<…>. На вранье не имеет права» [1].  

В отличие от авторов восторженных 
отзывов, по большей части ограничивших-
ся лаконичным «прекрасный сериал», не-
которые их оппоненты поясняли, в чем 
видят обман своих ожиданий: «не раскрыт 
здесь мир Достоевского ничуть»; «хотелось 
увидеть духовные искания, муки творче-
ства, взаимоотношения с другими литера-
торами (всё это было, но мельком), а не 
подглядывать в замочную скважину»; «та-
кое ощущение, что Достоевский только 
гулял и играл, больше ничего не делал»; 
«может сложиться впечатление, что Досто-
евский всю жизнь бегал за юбками, играл 
в азартные игры, а в перерывах, между 
делом, пописывал свои великие произве-
дения». Наряду с эмоциональными выска-
зываниями («слава богу, что Достоевский 
этого никогда не увидит»; «за Федора Ми-
хайловича больно до слез») встречаются и 
иные, аккумулирующие зрительские поже-
лания: «Какой бы он ни был порочный че-
ловек, оттого, что всё же – гений, надо бы-
ло фильм снять сообразно атмосфере его 
произведений» [1]. 

Итак, сериал не остался незамечен-
ным. Жизнь и судьба Достоевского про-
должают привлекать внимание потомков. 
Просмотр киноверсий по-прежнему не 
заменяет чтения художественной и доку-
ментальной литературы. Не вызывает со-
мнения и то, что интересен Федор Михай-

лович прежде всего как писатель, а затем 
уже как личность3. Всё это подводит нас 
к тому, с чего мы начали свои размышле-
ния: каким должно быть жизнеописание 
знаменитого человека? Что требуется со-
временному читателю? Как можно рас-
сказать о выдающемся человеке прошло-
го, чтобы его жизнь и деятельность заин-
тересовали тех, кому выпало жить в Рос-
сии в начале XXI в.? Нельзя ответить на 
эти вопросы, не обратившись к истории 
жанра биографии.  

Интерес к жизнеописаниям возник 
уже в античности, однако долгое время 
биографии воспринимались как истори-
ческий труд и критерии их оценки были 
иными, чем современные. Лишь с XVII 
столетия биография в Европе получает 
статус самоценного жанра литературы. 
Расцвет биографии приходится на ХХ в. – 
время, когда возникают новые разновид-
ности жизнеописаний, обусловленные но-
выми требованиями. Двадцатый век уде-
ляет пристальное внимание человеку, 
рассматривая его в разных проявлениях, 
анализируя его социальную роль и одно-
временно (в связи с активным развитием 
психологии и психоанализа) исследуя 
внутренний мир индивидуальности, ее 
сложность и глубину, мотивы поступков и 
действий. Уже на рубеже XIX–XX вв. к 
созданию биографий обращаются не 
только историки, но и писатели. 

В ряду причин, вызывающих интерес 
к жизнеописаниям, отмечают следующие: 
биографические книги – книги о выдаю-
щихся людях, познавательные и поучи-
тельные. Биография, с нашей точки зре-
ния, интересна еще и потому, что порой 
помогает читателю приблизиться к пони-
манию самого себя, определению своего 
места в мире, влияет на выбор жизненно-
го пути. Размышление об успехах и не-
удачах выдающейся личности, сильных и 
слабых сторонах ее натуры позволяет 
больше узнать не только о ней, но и о ее 
окружении, об эпохе, в которую ей дове-
лось жить. Интерес к жизни знаменитости 
может быть вызван и стремлением читате-
ля приобщиться к новому для него, маня-
щему, но недоступному по ряду причин 
миру. Сами биографы справедливо утвер-
ждают, что история жизни реальных лю-
дей не менее важна и интересна, чем по-
вествование о вымышленных персонажах.  

Ф.М. Достоевский, как известно, при-
надлежит к числу тех выдающихся мыс-
лителей и писателей, чье творчество ока-
зало и продолжает оказывать влияние на 
развитие мировой литературы. Об осо-
бенностях этого влияния писала в начале 
ХХ столетия В. Вулф, обращая внимание 
англичан на «простоту и гуманность» рус-
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ской литературы, оговариваясь при этом, 
что «понятие гуманности и простоты <…> 
в высшей степени сложно» [2, с. 283]. 
Достоинство русской литературы и твор-
чества Достоевского, в частности, Вулф 
видит в том, что на первый план выходит 
душа, оказывающаяся «одним из главных 
действующих лиц». «Романы Достоевского 
– бурлящие водовороты, самумы, водяные 
смерчи, свистящие, кипящие, засасы-
вающие нас. Душа – вот то вещество, из 
которого они целиком и полностью состо-
ят. Против нашей воли мы втянуты, за-
верчены, задушены, ослеплены – и в то же 
время исполнены головокружительного 
восторга. Если не считать Шекспира, нет 
другого более волнующего чтения. <…> 
Важна только душа, ее страсть, ее смяте-
ние, ее удивительное сплетение красоты и 
порока. <…> Для души нет преград. Она 
перехлестывает через край, разливается, 
смешивается с другими душами. <…> Ни-
что не остается за пределами мира Досто-
евского <…>. И обрушивается на нас – 
раскаленная, жгучая, противоречивая, ве-
ликолепная, ужасная, гнетущая – челове-
ческая душа» [2, с. 285–287]. 

Читатели романов Достоевского имен-
но эту душу и ищут в книгах о писателе. 
Литературоведческие статьи и моногра-
фии в основном привлекают специали-
стов, так как имеют своим предметом 
изучение различных аспектов творческо-
го наследия писателя. Однако если мы 
ведем речь о его судьбе, об истории жиз-
ни и творчества, то прежде всего необхо-
димо назвать следующие тексты: «Досто-
евский» Л.П. Гроссмана и «Достоевский» 
Ю.И. Селезнева4. 

В 2011 г. в серии ЖЗЛ вышла в свет 
биография с таким же названием, при-
надлежащая перу современного исследо-
вателя творчества Достоевского – Л.И. Са-
раскиной5. Одно из отличий своего вари-
анта жизнеописания знаменитого челове-
ка от созданного Ю.И. Селезневым 
Л.И. Сараскина видит в том, что «Юрий 
Селезнев не имел тех источников, без ко-
торых сегодня невозможна ни одна рабо-
та о Достоевском. Это прежде всего трех-
томная “Летопись жизни и творчества”6 
писателя, вышедшая в Санкт-Петербурге 
в 1993–1995 гг. Да и Академическое соб-
рание сочинений Достоевского в 30 томах 
к началу восьмидесятых было осуществ-
лено только наполовину» [3]. Однако нель-
зя сбрасывать со счета и тот факт, что 
биографы в Советском Союзе столкнулись 
с ситуацией, напоминающей ту, в кото-
рой оказались в XIX столетии авторы вик-
торианских биографий: необходимо было 
соблюдать ряд непреложных правил. По 
цензурным соображениям герой жизне-

описания должен был быть представлен 
практически идеальным человеком, его 
ошибки и заблуждения – обойдены вни-
манием либо истолкованы в его пользу.  

В Англии эта традиция возникла бла-
годаря стремлению королевы Виктории 
увековечить память принца Альберта и 
изобразить его едва ли не ангелом, спус-
тившимся на грешную землю7. Целый ряд 
викторианских биографий создавался под 
строгим контролем родственников героя 
жизнеописания либо ими самими. Исправ-
ление тех или иных документальных сви-
детельств, включение второстепенных де-
талей, кажущихся важными заказчикам, 
непрофессионально написанный текст – 
всё это порождало не только не достовер-
ные, но и малохудожественные произве-
дения. Думающий читатель понимал, что 
его в очередной раз обманывают.  

Англичане нарушили традицию в на-
чале ХХ в., когда были опубликованы 
«Знаменитые викторианцы» Л. Стрэчи, а 
вслед за ними – ряд биографий, авторы 
которых стремились к яркому и правди-
вому рассказу об избранном ими герое. 
Повествование оказывалось подчас не-
почтительным, но подбор ярких фактов, 
удачная компоновка материала, увлека-
тельное повествование позволяли мысля-
щим читателям самим составить мнение 
об интересующей их личности. Так назы-
ваемые «биографии развенчания» своему 
появлению на свет обязаны полемике с 
викторианской традицией, желанию био-
графов рассмотреть жизнь знаменитого 
человека с разных точек зрения. 

В Советском Союзе ситуация была не 
столь критичной в силу того, что создани-
ем жизнеописаний знаменитых личностей 
занимались профессионалы – ученые, 
мастера слова. Подчинение цензурным 
требованиям серьезно сковывало творче-
ские силы, но не уничтожало мастерство 
изложения. Поэтому и полемика в годы 
ослабления цензуры была не столь острой, 
как в Англии. Примером этого могут слу-
жить жизнеописания Достоевского, при-
надлежащие перу Л.П. Гроссмана и 
Ю.И. Селезнева. На первый взгляд эти 
биографии схожи: одинаковые заглавия, 
деление повествования на части, главы и 
подглавки, использование иллюстратив-
ного материала, вынесенные в приложе-
ние «Основные даты жизни и творчества 
Достоевского» и библиография. Однако на 
этом сходство заканчивается. 

Л.П. Гроссман выстраивает повество-
вание о Достоевском в соответствии с 
хронологией, свидетельство тому – загла-
вия частей («Юность Достоевского», «В 
литературном мире», «Общество пропа-
ганды», «Годы изгнания», «Шестидесятые 



Биография Ф.М. Достоевского в контексте современности 

 

255
годы», «На повороте», «Новая жизнь», «По-
следнее десятилетие», «Эпилог Достоев-
ского»). Рассказ ведется в соответствии с 
планом: о родителях, роде, а затем уже и 
о самом Федоре Михайловиче. Жизнеопи-
сание оканчивается не просто рассказом 
о смерти писателя и проводах его в по-
следний путь: биограф считает нужным 
подвести итоги, прямо заявляя об этом. 
Составленный в духе времени и традиции 
советской риторики текст служит любо-
пытным примером «оправдания» писате-
ля, к которому долгое время весьма на-
стороженно относились власть предер-
жащие: «Сложным и противоречивым был 
творческий путь Достоевского. В его ро-
манах подчас находят образное выраже-
ние реакционные положения, но обычно 
они преодолеваются глубоким сочувстви-
ем художника человеческому страданию. 
Исключительное дарование помогло ему 
преодолеть многие спорные течения его 
философской и политической мысли. 
Своим замечательным искусством Досто-
евский сумел создать бессмертные типы, 
в ряду которых выдающееся место зани-
мают раздавленные жертвы того режима, 
который под конец жизни отстаивал пи-
сатель: <…> затравленные и отверженные 
беспощадным ходом развития капитали-
стического государства. <…> Как Шек-
спир, как Вольтер, как Гете и Бальзак, 
Достоевский преодолевал утопизм, кон-
серватизм и метафизичность своего 
мышления могучим размахом творческого 
гения…» [4, с. 591]. 

Создавая свой вариант жизнеописа-
ния Достоевского, Ю.И. Селезнев не про-
сто учитывал написанное Л.П. Гроссма-
ном: сопоставление текстов позволяет го-
ворить о полемичном использовании опы-
та предшественника. Биография, при-
надлежащая перу Селезнева, делится на 
три части: «Судьба человека», «Житие ве-
ликого грешника», «Мгновения, которые 
стоят всей жизни»8. Открывая книгу, 
прочтя слова «часть первая», мы немед-
ленно обращаем внимание на два эпи-
графа: из Лермонтова («История души че-
ловеческой, хотя бы самой мелкой души, 
едва ли не любопытнее и не полезнее ис-
тории целого народа, особенно… когда 
она писана без тщеславного желания воз-
будить участие и удивление») и из самого 
Достоевского («Человек есть тайна. Ее на-
до разгадать, и ежели будешь ее разгады-
вать всю жизнь, то не говори, что потерял 
время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком») [5, с. 5]. Так задается 
тема и направление исследования. 

Первая глава – «Голгофа» – открывает-
ся подглавкой «Истоки», название которой 
настраивает на рассказ о детстве будуще-

го писателя и предположительно об исто-
рии его рода, однако уже во втором абзаце 
читаем: «Вот и грянул последний день его 
недолгой вечности, и он на пороге перед 
вратами неведомого» [5, с. 6]. Читатель 
вместе с героем биографии оказывается 
на Семеновском плацу, отсчитывая мину-
ты в ожидании казни. И лишь вопрос, на 
который нет и не может быть подлинного 
ответа («Что увиделось, что вспомнилось 
ему тогда, в эти несколько мгновений?» [5, 
с. 9]), переводит повествование в иную 
плоскость. Биограф начинает рассказ о 
роде и предках Достоевского. 

Повествуя о судьбе своего героя, его 
успехах и неудачах, друзьях и недругах, 
прозрениях и ошибках, Ю.И. Селезнев 
опирается на многочисленные документы, 
однако явные и скрытые цитаты, слива-
ясь с авторским текстом, служат созда-
нию художественной биографии. Чита-
тель слышит голос самого Федора Михай-
ловича, на многое смотрит именно его 
глазами – так возникает необходимое ав-
тору и многим читателям сопереживание.  

В этом же ключе ведется рассказ и о 
последних минутах жизни Достоевского, 
завершающийся фразой, словно одновре-
менно принадлежащей биографу и герою 
биографии: «В восемь часов тридцать во-
семь минут он был уже за чертой неведомо-
го» [5, с. 538]. Немногословное повествова-
ние о похоронах Достоевского оканчивает-
ся не панегириком, не определением места 
писателя в истории русской и мировой 
культуры. Лаконичное сообщение и крат-
кий диалог позволяют подвести итоги, не-
сут надежду на то, что душа человека, вы-
полнив свое предназначение на земле, от-
правилась в иной – более добрый и спра-
ведливый мир: «Его похоронили на Тихвин-
ском кладбище Александро-Невской лавры. 
Рядом с могилами Карамзина и Жуковского 
оказалось свободное место. <…> Похороны 
вылились едва ли не во всенародное шест-
вие. Особенно много было молодежи. Ка-
кая-то старушка спросила, крестясь: 

– Никак генерала хоронят? 
– Не генерала, а писателя, учителя… 
– То-то, я вижу, столько молодежи-то. 

Значит, большой и хороший был учитель. 
Царство ему небесное» [5, с. 538]. 

Итак, смещение акцента в сторону 
духовных исканий писателя, его религи-
озных убеждений, несобственно-прямая 
речь, эмоциональность повествования по-
зволяют Ю.И. Селезневу приблизить героя 
биографии к читателям, делают его жи-
вым. В то же время повествование требу-
ет от читателя интеллектуальных усилий, 
предполагает его собственную духовную 
работу, внутренний рост. И в этом смысле 
биографии, созданные Ю.И. Селезневым 
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и Л.П. Гроссманом, вновь оказываются 
схожими, выполняя одну и ту же важную 
задачу. 

Возвращаясь к началу наших раз-
мышлений, попытаемся предположить, 
биография какого типа требуется совре-
менному читателю, каким может быть 
современное жизнеописание художника 
XIX столетия. Отталкиваясь от процити-
рованных нами мнений телезрителей, 
можно уверенно утверждать, что и требо-
вания читателей не могут полностью сов-
пасть: разный культурный уровень, сте-
пень информированности и доверчиво-
сти, вкусовые предпочтения – это и мно-
гое другое необходимо учитывать совре-
менному биографу, если его сочинение 
предназначено для широкой аудитории. 
Временная дистанция, смена типа куль-
туры и мировосприятия создают еще одну 
степень сложности. 

Универсальная, объемлющая все до-
кументы и события биография в принци-
пе не может быть создана уже в силу того, 
что любой писатель, историк – прежде 
всего человек. Но если нет смысла гово-
рить о всеведении, можно ожидать от 
ученого добросовестности, отсутствия 
стремления искажать истину, подгоняя ее 
под свою концепцию. Помимо хорошего 
владения материалом требуется умение 
преподнести его так, чтобы читатель не 
изнывал от скуки, пробираясь сквозь деб-
ри фактов и документальных свиде-
тельств. Ставя цель понять и показать, 
как происходил духовный рост героя 
жизнеописания, как возникал и осущест-
влялся замысел художественных произве-
дений, биограф должен выстроить пове-
ствование так, чтобы у читателя не оста-
валось сомнений: перед ним сложный, 
многогранный человек, чье творчество 
оказывается созвучным современности, 
также имеет своим предметом не только 
злободневные, но и вечные вопросы – те, 
что заставляют людей размышлять о мире 
и о себе. Читатель должен осознать, что 
человеческие слабости не затмевают ге-
ниальные прозрения выдающейся лично-
сти9. Все эти требования не исключают, 
а, наоборот, предполагают наличие и воз-
никновение самых разных форм жизне-
описаний.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
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радуется унижению высокого, слабостям могу-
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хищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! 
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вы – иначе» // Пушкин А.С. Полное собрание со-
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3 В автобиографическом очерке «Я сам» 
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гвардия, 1981. 541 с., ил. (Жизнь замечательных 
людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Пав-
ленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; 
вып. 621). 

5 К сожалению, текст данной биографии на сего-
дняшний день еще недоступен читателям, жи-
вущим в провинции (в том числе и омичам). 

6 Речь идет о «Летописи жизни и творчества 
Ф.М. Достоевского», выходившей в 1993–1995 гг. 
под редакцией Н.Ф. Будановой и Г.М. Фридлен-
дера. 

7 В результате неукоснительного следования тре-
бованиям королевы биографы представили чи-
тателям «безупречную восковую куклу», и, «ко-
гда публика увидела выставленную на всеобщее 
восхищение фигуру, напоминающую скорее 
слащавого героя поучительных рассказов, неже-
ли реального человека из плоти и крови, она от-
вернулась с недоумением, улыбкой и легкомыс-
ленными восклицаниями. <…> в действительно-
сти Альберт был куда более интересным персо-
нажем» // Стрэчи Л. Королева Виктория. Ростов 
н/Д, 1991. С.262–263. 

8 Таким образом, уже названия частей настраи-
вают читателя на игру со смыслами, на неодно-
мерность текста, создавая определенный ассо-
циативный ряд. 

9 Вспомним пушкинское «Пока не требует поэта / к 
священной жертве Аполлон…». 
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РУССКОЙ ПРОЗЫ XVIII В.  
В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Рассматривается традиция риторических форм русской публицистики XVIII в. в
«Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского. Осмысляются основные типы прозаиче-
ского слова, повествовательные «маски», сложившиеся в период конца XVIII – на-
чала XIX в. в отечественной литературе и оказавшие воздействие на генезис фило-
софской прозы XIX в. 
 
Ключевые слова: русская проза, традиции эпохи Просвещения, «невымышленная» 
проза, «первичные» и «вторичные» речевые жанры. 

  
 Проблема «Творчество Ф.М. Достоевского и русская просветитель-

ская проза XVIII в.» была поставлена еще несколько десятков лет на-
зад Г.М. Фридлендером [1]. Однако вопрос о трансформации малых 
жанров прозы XVIII в. в публицистике писателя не рассматривался. 
Чаще исследователи обращались к содержательным сопоставлениям 
позиции Достоевского и авторов XVII–XVIII вв. Так, например, назо-
вем работы М. Чеслава, Н.Г. Михновец [2]. В последнее десятилетие 
появились исследования О.О. Рогинской, С.А. Шульца,  Н.В. Шевцо-
вой, рассматривающие жанровые традиции творчества писателя в
свете исторической поэтики [3]. Проблема жанра актуализируется и в 
работах, посвященных «Дневнику писателя», например, в исследова-
нии Л.Р. Бакировой [4]. Вместе с тем аналитический материал, позво-
ляющий изучать определенные закономерности историко-литератур-
ной традиции XVIII в. и ее отражения в публицистике Достоевского, 
еще не собран. В нашей статье мы наметим основные направления 
возможного исследования этой темы. 

Комментаторы полного собрания сочинений Достоевского (в 30 т.)
отмечали, что «отдаленными предшественниками» формы «Дневника
писателя» были «единоличные журналы» XVIII в., противопоставляя
образу автора, созданному Достоевским, «разрозненные» заметки мо-
рально-дидактического характера в публицистике XVII–XVIII вв. [5; 6]. 
Обращаясь к «дневнику», Достоевский учитывает уже сложившуюся в 
конце XIX в. эпистолярную традицию в ее различных модификациях. 
Русские просветители вынуждены были создавать определенные жан-
ровые модели, формы общения автора и читателя. Однако сближают 
Достоевского с Н.И. Новиковым, Д.И. Фонвизиным, И.А. Крыловым не 
только темы, сближает их стремление создать действенную форму 
диалога с читателем, живого разговора, побуждающего обратиться и к 
размышлениям, и к чувствам, и к переоценке мироотношения – к 
внутренней работе души.  

Интересно, что М.М. Бахтин, анализируя жанровую природу про-
изведений Достоевского, обращал внимание в первую очередь на за-
падную традицию: «Сочетание авантюрности с острой проблемно-
стью, диалогичностью, исповедью, житием и проповедью вовсе не яв-
ляется чем-то абсолютно новым и никогда раньше не бывшим. Новым 
было только полифоническое использование и осмысление этого жан-
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рового сочетания Достоевским» [7]. Рас-
крывая генезис серьезно-смеховых форм, 
ученый говорит об их истоках, вполне 
проявившихся в эллинистическую эпоху. 
Вместе с тем уместно вспомнить, что ев-
ропейская литература воздействовала на 
писателя не только прямо, но и опосредо-
ванно. Русские произведения XVIII в. и 
жанровые эксперименты русских авторов 
были ему известны. К тому же основные 
типы прозаического слова в русской ли-
тературе начали складываться в конце 
XVIII в. – это монологическое и пародий-
ное слово. Так, Бахтин, разграничивая 
«прямое» и «условное» типы слова, прихо-
дит к выводу: «Если есть в распоряжении 
данной эпохи сколько-нибудь авторитет-
ная и отстоявшаяся среда преломления, 
то будет господствовать условное слово 
<…>. Если же такой среды нет, то будет 
господствовать разнонаправленное двуго-
лосое слово, то есть пародийное слово во 
всех его разновидностях, или особый тип 
полусловного полуиронического слова» [8].  

Проблема типов риторического слова 
по отношению к «Дневнику писателя» ос-
мыслялась в известной работе В.В. Вино-
градова «О языке художественной прозы». 
Ученый считал, что автор противопостав-
ляет «фальшь» риторики непосредственно-
му, наивному сознанию [9]. Однако, по на-
шему мнению, так называемое «наивное» у 
Достоевского – это «маска», речевая тради-
ция, отводящая к экспериментам Новикова 
со словом и жанровой традицией. 

Риторический дискурс в «Дневнике 
писателя» представлен различными фор-
мами. Приведем «жанровые» определения, 
данные самим автором: «нечто личное», 
«полписьма “одного лица”», «маленькие 
картинки», «заметки редактора», «одно 
слово по поводу моей биографии», «мой 
парадокс», «запоздавшее нравоучение», 
«злоба дня», «pro et contra», «Вопросы и 
ответы» и т. д. Подобные «вторичные» (по 
определению Бахтина) жанры начали ос-
мысляться в русской прозаической тра-
диции последних десятилетий XVIII в. Ли-
тераторы века Просвещения искали раз-
личные формы общения с читателями. В 
этом отношении русская публицистика 
начиная с конца 1760–1770-х гг. не толь-
ко опиралась на иностранный опыт, но и 
вырабатывала наиболее действенные 
тенденции риторической прозы. В твор-
ческую лабораторию входили и «первич-
ные», и «вторичные» жанровые модели: 
обращение к читателю, переписка, паро-
дийные переработки указов, описей, от-
писок и других канцелярских бумаг, ле-
чебников, словарей, заговоров и т. д. Од-

нако все указанные формы объединялись 
на единой основе. Это была ориентация 
на устную речь, ее стилизация. Прагма-
тическая функция стала ведущей и про-
явилась в стремлении просветителей 
«подтолкнуть» читателя к собственным 
размышлениям и выводам, выработке 
собственного взгляда на живую действи-
тельность. 

Серьезное и смешное смешалось в 
этой игре стилями, приемами, жанровыми 
традициями. Рождалось и несколько обра-
зов рассказчиков, корреспондентов, слу-
шателей-читателей. Одним из них стал оп-
рощенный, но в то же время плутоватый 
голос, условное «я», образ собеседника, не 
столь начитанного, сколько интересующе-
гося всем в жизни. Ему противостоял об-
раз мудреца, философа, имеющего обо 
всем сложившееся мнение, Стародума, 
живущего среди читателей, или волшебни-
ка Маликульмулька, наблюдающего драмы 
человеческой жизни со стороны. Впослед-
ствии, в том числе в «Дневнике писателя», 
две эти маски парадоксально столкнутся в 
образе повествователя-литератора. В этом 
смысле заслуживает внимания работа 
Ф.А. Ермошина [10], где подробно проана-
лизированы образы читателя и «статусы» 
автора в прозе писателя указанного вре-
мени. К сожалению, традиции публици-
стики XVIII в. здесь также остались за гра-
ницами исследования. 

Сопоставим:  
«Мне вовсе не надо ума, если б даже и 

был; напротив того, несравненно благо-
надежнее, если его и нет вовсе. У нас го-
ворить с другими – наука, то есть с пер-
вого взгляда, пожалуй, так же, как и в 
Китае; как и там, есть несколько очень 
упрощенных и чисто научных приемов. 
Прежде, например, слова “я ничего не 
понимаю” означали только глупость про-
износившего их; теперь же приносят ве-
ликую честь. Стоит лишь произнести с 
открытым видом и гордостью: “Я не по-
нимаю религии, я ничего не понимаю в 
России, я ровно ничего не понимаю в ис-
кусстве” – и вы тотчас ставите себя на 
отменную высоту» («Дневник писателя» за 
1873 г.) [11]. 

«К чему ж потребен я в обществе? Без 
пользы в свете жить, тягчить лишь 
только землю, сказал славный россий-
ский стихотворец. Сие взяв в рассужде-
ние, долго помышлял, чем бы мог я ока-
зать хотя малейшую услугу моему отече-
ству. Думал иногда услужить каким-
нибудь полезным сочинением, но воспи-
тание мое и душевные дарования поло-
жили к тому непреоборимые препоны. 
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Наконец вспало на ум, чтобы хотя изда-
нием чужих трудов принесть пользу моим 
согражданам. Итак, вознамерился изда-
вать в сем году еженедельное сочинение, 
под заглавием Трутня, что согласно с мо-
им пороком и намерением, ибо сам я, 
кроме сего предисловия, писать буду 
очень мало, а буду издавать все присы-
лаемые ко мне письма, сочинения и пере-
воды в прозе и в стихах, а особливо сати-
рические, критические и прочие ко ис-
правлению нравов служащие, ибо тако-
вые сочинения исправлением нравов 
приносят великую пользу, а сие то и есть 
мое намерение. <…> Предисловие мое 
оканчиваю искренним желанием, чтобы 
издание сие какую-нибудь пользу и увесе-
ление принесло читателям. Причина сему 
изданию леность. Дай бог, чтобы она хотя 
одиножды принесла пользу. Прощайте, г. 
читатели; я с вами долго говорить не буду 
для того, что я чрезвычайно устал» («Тру-
тень», 1769 г. Лист I. 2 мая) [12]. 

Оба фрагмента, определяющие пред-
мет высказывания, сближают прием са-
моуничижения условного повествователя, 
апелляцию к фактам, игру со словом (бла-
гонадежнее быть глупым или ленивым, 
нежели умным и деятельным: сравни-
тельная степень слова «благонадежный» в 
тексте приобретает обратную оценку), об-
нажение внутренней диалогичности сло-
ва, конфликт серьезного – смешного 
(польза – увеселение). 

Риторические жанры «тянут» свой 
шлейф многолетней традиции, сгущающей 
мимолетное, частное в повторяющееся, 
общее, любому случаю из человеческой 
жизни отводя свою «рубрику». Так, Крылов 
в «Почте духов» всё происходящее разде-
лил на четыре сферы: 1) то, что случается 
на земле, 2) то, что случается в воздухе, 3) 
то, что происходит под землей, 4) то, что 
происходит в воде. Духи стихий подносили 
свои наблюдения секретарю-писарю. Это 
был один из путей каталогизирования 
жизненного материала. В XIX в. такие 
четкие схемы будут уже не пригодны. «Ре-
чи на случай», «по поводу» и без повода 
(например, замечания о выставке худож-
ников в «Дневнике писателя») смещают 
акцент с того, о чем говорится, на то, как 
и почему говорится. Перипетии человече-
ской жизни и движение мысли-рассужде-
ния, наблюдение как толчок к внутренне-
му осознаванию себя и мира в себе – эти 
черты философской прозы найдут отра-
жение в «Дневнике писателя». По сущест-
ву, всё это – «опыты», «эссе». Диалоги в 
разных состояниях бытия: утопические 
проекты, письма, сновидения, суеверные 

рассказы, анекдоты, жалобы и т. д. – 
фрагменты, выхваченные взглядом писа-
теля, смесь (satura). Всё, из чего постепен-
но вырастут идеи и поражающие силой 
обобщения художественные образы позд-
него творчества Достоевского. 

По отношению к «Дневнику писателя» 
на сегодняшний момент сложилось не-
сколько позиций, позволяющих осмыслить 
стилевые поиски автора. Е.А. Акелькина 
называет подобный тип повествования 
«философской прозой» [13], Е.А. Муртуза-
лиева говорит о «критической прозе» [14], 
пишут об эпистолярной традиции в «Днев-
нике писателя», наконец, публицистику 
Достоевского относят к эссеистике [15]. 

Принцип свободного повествования 
вовсе не означает стихийности в выборе 
тех или иных форм. За каждым высказы-
ванием писателя стоит продуманное об-
ращение к литературной традиции, ее 
творческое преломление. Обратимся, на-
пример, к форме, столь популярной в 
просветительской публицистике, – нраво-
описательному словарю – «сословнику», 
как назовет его Фонвизин.  

Сопоставим: 
«Слово “стрюцкий, стрюцкие” есть 

слово простонародное, употребляющееся 
единственно в простом народе и, кажет-
ся, только в Петербурге. Так что это сло-
во, кажется, и изобретено в Петербурге. 
<…> Означает же оно, по неоднократным 
расспросам моим у народа, и сколько я 
понял, следующее: “Стрюцкий” – есть че-
ловек пустой, дрянной и ничтожный. В 
большинстве случаев, а может быть и все-
гда, – пьяница-пропоица, потерянный че-
ловек. Кажется, впрочем, стрюцким мог 
бы быть назван, в иных случаях, и не 
пьяница. Но главные свойства этого пус-
того и дрянного пьянчужки, заслужившие 
ему особое наименованье, выдумку целого 
нового слова, – это, во-первых, пустоголо-
вость, особого рода вздорность, безмозг-
лость, неосновательность. Это крикливая 
ничтожность. <…> Второй существенный 
признак пьяницы-пропоицы, называемо-
го “стрюцким”, кроме вздорности и неос-
новательности его, – есть недостаточно 
определенное положение его в обществе. 
<…> Итак, “стрюцкий” – это ничего не 
стоящий, не могущий нигде ужиться и 
установиться, неосновательный и себя не 
понимающий человек, в пьяном виде час-
то рисующийся фанфарон, крикун, часто 
обиженный и всего чаще потому, что сам 
любит быть обиженным, призыватель го-
родового, караула, властей – и всё вместе 
пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуж-
дающий презрительный смех: “Э, пустое, 
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стрюцкий”» (Достоевский Ф.М. «Дневник 
писателя» за 1877 г.) [16]. 

«СУМАСБРОД, ШАЛЬ, НЕВЕЖДА, 
ГЛУПЕЦ, ДУРАК. 

Сумасброд никогда не следует рас-
судку, с которого сбрел, а руководствует-
ся во всех своих делах одним воображе-
нием. Шаль притворяется обыкновенно 
глупее, нежели он есть, для того что без 
сего притворства не стало бы природного 
ума его возбудить на себя внимания. Не-
вежда называется человек без просвеще-
ния. Глупец тот, которого ум весьма ог-
раничен. Дурак, который ума вовсе не 
имеет. 

Сумасброд весьма опасен, когда в си-
ле. Шаль часто дурачеством досаждает. 
Невежда обыкновенно в своих мнениях 
упрям. Глупцы смешны в знати. Дураку 
закон не писан» (Фонвизин Д.И. Опыт 
Российского сословника) [17]. 

Представленные описания напоми-
нают сатиру третью из книги первой Го-
рация («Общий порок у певцов, что в 
приятельской доброй беседе…»):  

…Не был он ровен ни в чем. – Иногда 
он так скоро, бывало, 

Ходит, как будто бежит от врага; ино-
гда выступает 

Важно, как будто несет он священную 
утварь Юноны. 

То вдруг двести рабов у него; то не 
больше десятка. 

То о царях говорит и тетрархах высо-
кие речи; 

То вдруг скажет: «Довольно с меня, 
был бы стол, хоть треногий, 

Соли простая солонка, от холода гру-
бая тога!» 

Дай сестерций ему миллион, столь до-
вольному малым, 

И в пять дней в кошельке ничего! – 
Ночь гуляет до утра; 

Целый день прохрапит! – Не согласен 
ни в чем сам с собою!  

 (перевод М. Дмитриева). 
В основе всех представленных текстов 

лежит традиция одного из самых извест-
ных и популярных жанров античности – 
«характера», созданного Теофрастом. С 
конца XVIII в. эта форма была перерабо-
тана в биографических, автобиографиче-
ских текстах, мемуарах в связи с актуаль-
ной для того времени идеей высокого ге-
роя, противопоставленного всему низмен-
ному [18]. Известно, что произведения 
Теофраста высоко ценил Плутарх, переос-
мысливший традицию нравоописательно-
го портрета в «Параллельных жизнеописа-
ниях». В европейской литературе этот 
жанр наиболее отчетливо обозначится в 

«Характерах» Лабрюйера, книге, привлек-
шей внимание многих русских писателей, 
в том числе Фонвизина и Достоевского. 
Русские переводы произведений Плутарха 
появились в середине 1750-х гг., Лабрюйе-
ра – в конце 1780–1790-х гг. [19].  

Риторическая традиция дает о себе 
знать и в других формах, к которым об-
ращается Достоевский в «Дневнике писа-
теля»: комментировании, парадоксах, 
сновидениях, путешествиях, анекдотах и 
т. д. Как видим, те процессы, которые 
происходили в русской публицистике 
XVIII в., отражали поиск наиболее необхо-
димых форм общения с читателем. Это 
коснулось не только журнальной прозы, 
но и других областей литературного твор-
чества, связанных с выработкой специ-
фического прозаического мышления: ав-
тобиографических, биографических, ме-
муарных текстов, книг о путешествиях, 
записок, сборников. В последние десяти-
летия XVIII в. было «испробовано» множе-
ство различных приемов и способов пове-
ствовательного развертывания текста. 
Правда, в отличие от эпохи второй поло-
вины XIX в., здесь уместнее говорить о 
жанровом синкретизме и контаминации. 
Во времена Достоевского проявляется 
другой уровень жанрового мышления – 
синтез, диффузность традиций. Вместе с 
тем прозаические эксперименты конца 
XIX столетия невозможно оторвать от 
опыта русских авторов второй половины 
XVIII – начала XIX в. В этом смысле 
«Дневник писателя» стал закономерным 
итогом столетней рефлексии о феномене 
прозаического начала. Думаем, именно 
поэтому Достоевский начинает издавать 
свой «моножурнал» с явной апелляцией к 
публицистической традиции XVIII столе-
тия, вводя элементы литературной игры, 
ассоциативные образы и сходные темы 
(об особливости русских, о бездумном 
подражании всему иностранному, о нра-
вах и влиянии социальной среды на пове-
дение человека). Особенно интересно, как 
выражается авторская рефлексия отно-
сительно формы повествования. Читатель 
вводится в этот эксперимент не только 
как сторонний наблюдатель, но и как 
мыслящий, владеющий устным и пись-
менным словом культурный собеседник.  

Сравним: 
«Правда и то: если никто не хочет за-

думываться, то, казалось бы, тем легче 
русскому литератору. Да, легче действи-
тельно; и горе тому литератору и издате-
лю, который в наше время задумывается. 
Еще горше тому, кто сам захотел бы 
учиться и понимать; но еще горше тому, 
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который объявит об этом искренно; а если 
заявит, что уже капельку понял и желает 
высказать свою мысль, то немедленно 
всеми оставляется. Ему остается лишь 
подыскать какого-нибудь одного подхо-
дящего человечка, или даже нанять его, и 
только с ним одним и разговаривать; мо-
жет быть, для него одного и журнал изда-
вать. Положение омерзительное, ибо это 
всё равно, что говорить самому с собой и 
издавать журнал для собственного удо-
вольствия. Я сильно подозреваю, что 
“Гражданину” еще долго придется гово-
рить самому с собой для собственного 
удовольствия. Взять уж то, что по меди-
цине разговор с собой обозначает пред-
расположение к помешательству. “Граж-
данин” должен непременно говорить с 
гражданами, и вот в том вся беда его!  

Итак, вот к какому изданию я приоб-
щил себя. Положение мое в высшей степе-
ни неопределенное. Но буду и я говорить 
сам с собой и для собственного удовольст-
вия, в форме этого дневника, а там что бы 
ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что 
поразит меня или заставит задуматься. 
Если же я найду читателя и, боже сохрани, 
оппонента, то понимаю, что надо уметь 
разговаривать и знать с кем и как гово-
рить. Этому постараюсь выучиться, пото-
му что у нас это всего труднее, то есть в 
литературе. К тому же и оппоненты быва-
ют различные: не со всяким можно начать 
разговор» (Достоевский Ф.М. «Дневник пи-
сателя» за 1873 г.) [20]. 

«Тысяча желаний, набившиеся в мою 
голову, затмевают рассудок, так что я не 
знаю, которое прежде удовольствовать и 
чем начать: вот каково в первый раз сде-
латься автором! Пустого писать не хочется, 
а хорошее скоро ли придумаешь? Мне и 
самому несносны те авторы, которые со-
чинения свои начинают вздором, вздором 
наполняют и оканчивают вздором. Пишут 
все, что ни попадется; спорят, критикуют, 
решают и, запутавшись в мыслях, изъяс-
няются весьма неясно: тут следуют у них 
сухие шутки, будто оставляют темные 
места на догадку читателя <…> с первой 
строки приведи читателей своих в удивле-
ние и, не дав им опомниться, пользуйся их 
смятением, повелевай ими по своему же-
ланию, приказывай им бегать вослед за 
парящим твоим разумом: пусть будут они 
гоняться по всем местам за летучими 
твоими мыслями. <…> Самое негодное де-
ло быть автором ежемесячных или ежене-
дельных сочинений. <…> С начала моего 
издания думал и я так, как многие господа 
сочинители, что ничего легче нет, как со-
чинять, но в продолжение узнал, что ниче-

го труднее нет, как писать с рассуждени-
ем» («Пустомеля») [21]. 

Более очевидна ориентация Достоев-
ского на журнал Крылова «Почта духов». 
Как известно, мудрец Маликульмульк на-
нимает секретаря для переписки. Досто-
евский такую возможность спрятаться за 
выдуманного писца отвергает. К прозе 
Крылова отсылает и начальный фрагмент 
предисловия «Дневника писателя», где 
речь идет о том, как хорошо было бы из-
давать журнал в Китае. Перенесение дей-
ствия в экзотическую восточную страну – 
излюбленный прием моралистов XVIII в. 
Существовал также обратный прием: рас-
сказчиками становились жители восточ-
ной державы, путешествующие по Евро-
пе (Монтескье). Это ироническое вольте-
ровское остранение прижилось и в пуб-
лицистике, и в утопии, и в моралистиче-
ской прозе, и даже в записках (например, 
Екатерины II). Так что переосмысление 
традиций XVIII в. связано у Достоевского 
не только с содержательными моментами 
(интерес к деятельности Петра и вообще 
русской истории), но и с формальными 
(жанровыми и стилистическими). 

Ориентация на устную речь, смена ин-
тонаций и модальностей (от трагической и 
героической до иронической и комиче-
ской), атмосфера беседы, разнообразие те-
матики, экспериментирование с различ-
ными типами высказываний («первичные» 
и «вторичные» речевые жанры), повество-
вательные «маски», подвижное слово, изо-
бражающее как вещный мир, так и мир 
идей, игра с дистанцированием автора – 
повествователя – читателя (фамильярное – 
культурное, условное), система точек зре-
ния, сочетание очерковости и аналитики – 
все эти общие тенденции прозаических 
экспериментов писателей XVIII в. в новом 
качестве переосмысляются и синтезируют-
ся в «Дневнике писателя». 
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 РАССКАЗ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
«МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ» 
В КОНТЕКСТЕ ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАДИЦИИ 
СЕРЕДИНЫ XIX В. 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АВТОРА 

Рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» рассматривается в контек-
сте праздничной традиции середины XIX в. и педагогических воззрений автора, 
размышлений о причинах возникновения «случайных семейств» и путях преодоле-
ния детского одиночества. 
 
Ключевые слова: рождественский рассказ, педагогия Достоевского, семья, дом. 

  
Календарные праздники становятся предметом изображения во

многих произведениях писателей середины XIX в., создаваемых на 
материале городской и деревенской жизни, с описанием специфиче-
ских для определенной среды святочных обычаев и обрядов. Концеп-
ция праздника представлена в рассказе Д.В. Григоровича «Прохо-
жий», повести Ф.Д. Нефедова «На Новый год», романе Л.Н. Толстого
«Война и мир» и других. В этот исторический период в рассказах 
«зимнего календарного цикла», как пишет Е.В. Душечкина, «появляет-
ся тема Рождества», основоположником которой в европейской лите-
ратуре стал Ч. Диккенс [1, с. 143]. Его «Рождественская песнь в про-
зе», «Колокола», «Сверчок на печи», опубликованные в 1840-х гг., вы-
звали огромный неподдельный интерес не только у себя на родине, в
Англии, но и в России. Журналы «Москвитянин», «Отечественные за-
писки» активно публикуют переводы текстов Диккенса. Е.В. Душеч-
кина объясняет чрезвычайную популярность рождественских историй 
стремлением городского человека к уюту, защищенности, домашнему 
теплу и семейной близости. «С помощью привычных бытовых деталей 
он (Диккенс. – А.Л.) создает гармоничный частный мир, отгорожен-
ный от враждебного внешнего мира стенами маленького, но защи-
щающего домика. Вот этот мир душевного и физического тепла, 
дающего человеку уверенность в полной защищенности, и был “от-
крыт” Диккенсом в его святочных повестях» [1, с. 145]. 

Тема Рождества, введенная в русскую литературу Ч. Диккенсом,
вносила в освоенный жанр новые мотивы – «искупительной жертвы», 
«всепрощения», «примирения», «раскаяния» и, наряду с этим, – мотивы 
евангельских притч и заповедей, как, например, мотив «возвращения 
блудного сына», частый в рассказах этого типа [1, с. 146].  

Во многих сюжетах утверждается христианская добродетель, со-
бытия трактуются в возвышенном тоне, потому что рождественские
праздники становились, по выражению Достоевского, «днями семей-
ного сбора», днями милосердия, примирения и всеобщей любви. Зада-
ча авторов – поселить в домах читателей праздничную атмосферу,
оторвав от суетных забот, напомнить о необходимости милости и
любви. Поэтому и рассказы, приуроченные к празднику, стали вы-
страиваться по определенному канону. Актуализировался счастливый
финал (встречались после долгой разлуки любящие, выздоравливали 
смертельно больные (чаще всего – дети), примирялись враги, преоб-
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ражались безнравственные люди, забыва-
лись обиды); чудо связывалось не только с 
рождением Спасителя рода человеческого 
и заступника, но и с обыкновенной уда-
чей и обретением героями человеческого 
счастья, чаще семейного. 

В рождественских (святочных) исто-
риях значительное место отводилось об-
разу ребенка. Именно дети так искренне 
радуются подаркам и доверчиво ожидают 
чудо, помогают преобразиться взрослым. 
Не случайно Рождество считают праздни-
ком детей.  

Рассказы имели и ярко выраженную 
дидактическую направленность, так как 
учили преодолевать зло и верить в торже-
ство христианских добродетелей.  

Ф.М. Достоевский не раз в своем 
творчестве обращался к календарным 
праздникам, высказывая мысль о благо-
творности для русского человека приоб-
щения к народной традиции. Так, в «За-
писках из Мертвого дома» целая глава по-
священа описанию празднования на ка-
торге дня Рождества Христова, описанию 
переживаний каторжан, втайне ожи-
дающих чуда. Достоевский праздничное 
настроение людей еще связывает и с це-
лым комплексом приятных воспомина-
ний, чаще идущих от самого детства. 
«Дни великих праздников резко отпеча-
тываются в памяти простолюдинов, на-
чиная с самого детства. Это дни отдохно-
вения от тяжелых работ <…>, соприкос-
новения с миром» [2, с. 141]. Особенно 
интересовала писателя детская тема, так 
как в этом возрасте особо остро и интен-
сивно переживается праздник. 

Однако, как известно, русская лите-
ратура частично переосмыслила диккен-
совскую традицию. Не всегда фабульное 
«действие на Рождество» в произведениях 
отечественных классиков завершалось 
победой света и добра, милосердия и со-
страдания, как того требовали каноны 
жанра. Вспомним рассказ А.П. Чехова 
«Ванька» о несостоявшейся «встрече с де-
душкой», «Рождественскую сказку» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина о смерти на 
Рождество мальчика Сережи Русланцева, 
рассказ Л.Н. Андреева «Ангелочек» о не-
долговечности мальчишеского счастья, 
рассказ А.И. Куприна «Бедный принц» о 
мире взрослых как угрозе детской друж-
бе, рассказ Ф. Сологуба «Рождественский 
мальчик» о расстреле мирной демонстра-
ции рабочих 9 января 1905 г. и др.  

Рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у 
Христа на елке» стоит первым в этом ряду 
и изучается литературоведами в разных 
аспектах: и в контексте европейской и 

русской праздничной традиции, и в кон-
тексте «детской» темы в художествен- 
ной прозе и публицистике Достоевского,  
и в контексте поэтики «Дневника писате-
ля» (Е.А. Акелькина, Е.В. Душечкина, 
И.А. Есаулов, Г.М. Фридлендер, С.С. Шау-
лов и др.).  

Нам представляется актуальным рас-
смотреть «рождественский» рассказ 
«Мальчик у Христа на елке» не только в 
контексте праздничной традиции, но в 
большей степени в контексте педагогиче-
ских воззрений Достоевского, размышле-
ний о судьбах детей, о причинах возник-
новения «случайных семейств», представ-
ленных в его художественном и публици-
стическом творчестве глубоко и много-
сторонне.  

В 1860–1870-е гг., в период бурного 
развития капитализма, когда человек не 
ощущал прочной связи с тем, что было до 
него, и с тем, что будет после, когда раз-
рушалась привычная система ценностей 
и человек чувствовал себя «заблудившим-
ся в мире», семья уже не спасала от нрав-
ственных потрясений и одиночества. 
«Наши юные люди, развитые в семейст-
вах своих, в которых всего чаще встреча-
ется теперь недовольство, грубость, не-
терпение, невежество и где почти повсе-
местно настоящее образование заменяет-
ся лишь нахальным отрицанием с чужого 
голоса; где материальные побуждения 
господствуют над всякой высшей идеей; 
где дети воспитываются без почвы, вне 
естественной правды, в неуважении или 
в равнодушии к отечеству и в насмешли-
вом презрении к народу… Из этого ли 
родника наши юные люди почерпнут 
правду и безошибочность, направления 
своих шагов в жизни?» [3]. 

В «Дневнике писателя» за июль–август 
1877 г. автор сетует на то, что родители 
не знают никаких традиций, что «никогда 
семейство русское не было столь расша-
тано, разложено и не оформлено, как те-
перь… Современное русское семейство 
становится все более случайным» (3, 
т. XXV, с. 173). Семья утрачивает статус 
патриархальной, православной, где дом – 
храм, очаг-алтарь, семейный уклад – бла-
гочестие, идеал – любовь к Богу и ближ-
нему; дружелюбие и взаимопонимание 
между чадами и домочадцами. 

В статьях и художественных произве-
дениях «Дневника писателя» Достоевский 
дает емкую и всестороннюю характери-
стику семьи, утратившей прежние свой-
ства и идеалы. 

Во-первых, это семейство, потеряв-
шее веру в Бога, семейство «без опреде-
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ленности и ясности», без опоры на патри-
архальные отношения, в которых глав-
ными ценностями являлись бережное от-
ношение к памяти предшествующих по-
колений, понимание родовой связи пред-
ков и потомков как основы достоинства и 
самостоянья человека: «Старый облик 
свой она потеряла, а новый… в силах ли 
она будет создать себе новый, желанный 
и удовлетворяющий русское сердце?». На-
блюдая за детским весельем на елке в 
клубе художников, писатель отмечает 
развязное поведение как детей, так и их 
родителей, акцентирует внимание на из-
лишней привязанности взрослых к евро-
пейской моде, подчеркнутой подража-
тельности.  

Во-вторых, это семейство, в котором 
современные отцы не исполняют своего 
долга перед детьми, утрачивают «всякую 
общую идею в отношении к своим семей-
ствам», «утрачивают великую мысль» (3, 
т. XXV, с. 178), предстают самодовольны-
ми, самолюбивыми и завистливыми (3, 
т. XXII, с. 12–13). Общеизвестно, что отец 
на Руси был не только кормильцем и за-
щитником, но и показателем духовного 
состояния семьи. Вспомним эпиграф к 
первой главе повести А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка» из Княжнина: «– Был бы 
гвардии он завтра капитан. – Того не на-
добно; пусть в армии послужит. – Изряд-
но сказано! Пускай его потужит… Да 
кто его отец?» (выделено мной. – А.Л.). 
Задача отца – учить детей книжному ра-
зуму, воспитывать – в духе заповедей 
Божьих, в благонравии, правде и любви, 
ни яростью, ни гневом, ни жестокостью, а 
снисходительно и кротко, чтобы в дет-
скую душу не западали страх и уныние. 
Особенно в переходные, кризисные пе-
риоды возрастает ответственность отца 
за нравственную атмосферу в семье, за 
передачу ценностей от поколения к поко-
лению и сохранение семьи в ее культур-
ном предназначении. 

В-третьих, Достоевский видит причи-
ны формирования «случайного семейства» 
в появлении так называемого типа «лени-
вых отцов», которые не исполняют повсе-
дневный родительский долг, эгоистично 
относятся к делу: надеются на «авось», на-
мереваются откупиться от своих чад, отно-
сятся к ним «строго, даже жестоко, истя-
зают, избивают розгами», относятся как «к 
своей собственности». «Очень немногие в 
такие эпохи могут ясно видеть перед собою 
и не сбиваться с дороги», – справедливо 
замечает писатель (3, т. XXV, с. 189–190).  

В-четвертых, появление образа не 
только страдающего, оскорбленного, от-

верженного, но и озлобленного, ожесто-
ченного и даже развращенного ребенка. 
Дети из случайного семейства, наблюдая 
за недостойным поведением отцов своих, 
уносят в жизнь «не одну лишь грязь вос-
поминаний, а и саму грязь, <…> карманы 
полные набьют себе этой грязью, чтоб 
употребить ее потом в дело <…> с легким 
сердцем» (3, т. XXV, с. 180). Описывая 
судьбу несчастных сирот, двух мальчиков 
12 и 9 лет, мать которых была убита со-
жителем, приходит к грустному выводу: 
«Вот опять “случайное семейство”, опять 
дети с мрачным впечатлением в юной 
душе. Мрачная картина останется в их 
душах навеки и может болезненно надор-
вать юную гордость» (3, т. XXII, с. 8). В 
очерке «Мальчик с ручкой» автор рассуж-
дает о судьбе мальчиков, вынужденных 
не по своей воле выпрашивать милосты-
ню и приносить ее в подвал пьяным ха-
латникам, постепенно превращающихся в 
преступников. «Они бродяжат по городу и 
знают такие места в разных подвалах, в 
которые можно пролезть и где можно пе-
реночевать незаметно» (3, т. XXII, с. 14). 
Преступное равнодушие взрослых стано-
вится причиной преступления детей из 
«случайных семейств».  

Рассказ «Мальчик у Христа на елке», 
как и описание бала в клубе художников, 
очерк «Мальчик с ручкой», описание ко-
лонии для малолетних преступников, рас-
положенной на окраине Петербурга, ко-
торую Достоевский посетил 27 декабря 
1875 г. с известным юристом А.Ф. Кони, 
включен в январский номер «Дневника 
писателя» за 1876 г. и окружен «рождест-
венским» ореолом, что усиливает его гу-
манистический потенциал, так как зада-
ча подобных текстов – пробудить в людях 
чувство милосердия и сострадания.  

В первоначальном замысле фрагмент 
«Мальчик с ручкой» следовал за рассказом 
«Мальчик у Христа на елке». Структурные 
изменения дают возможность иного ре-
шения детской судьбы: возвращение ре-
бенка в лоно семьи и встреча с Христом 
на его праздничной елке. В реальности 
мальчик замерзает на улице во время 
святочной недели, но, согретый любовью 
Спасителя, воскресает на небе.  

Рассказ «Мальчик у Христа на елке» 
начинается с описания жизни шестилет-
него ребенка, замерзающего в холодном и 
сыром подвале рядом с телом умершей ма-
тери. Мотив холода – традиционный для 
петербургского пространства (хотя город 
не называется, но без труда угадывается) – 
усиливает эсхатологическую проблематику 
петербургского текста русской литературы 
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и знаменует кризис современного общест-
ва. Зимний холод («мальчик проснулся ут-
ром в сыром и холодном подвале», «дро-
жал», «дыхание вылетало белым паром», 
«холодное лицо матери, как стена») ассо-
циируется со смертью не только физиче-
ской, но и духовной. Город, «возникший из 
тьмы лесов, из топи блат», оказывается 
чужим и равнодушным к человеку. Город-
ское пространство рассказа создано в тра-
диции Н.В. Гоголя. Вот как описан Петер-
бург в повести «Ночь перед Рождеством»: 
«стук, гром, блеск, <…>дома росли, снег 
свистел, <…> пешеходы жались и тесни-
лись под домами». У Ф.М. Достоевского чи-
таем: «И какой здесь стук в гром, какой 
свет и люди, лошади и кареты, и мороз, 
мороз! Мерзлый пар валит от загнанных 
лошадей, из жарко дышащих морд их; 
сквозь рыхлый снег звенят об камни под-
ковы, и все так толкаются, и, господи, 
так хочется поесть, хоть бы кусочек ка-
кой-нибудь, и так больно стало вдруг 
пальчикам. Мимо прошел блюститель 
порядка и отвернулся, чтоб не заметить 
мальчика». Таким образом, городское 
пространство – это пространство, враж-
дебное человеку, пространство, пугающее 
своей призрачностью и дисгармонично-
стью. Здесь, по мнению Е.В. Душечкиной, 
трансформируется традиционно святоч-
ный мотив встречи героя с нечистой си-
лой. В данных текстах инфернальность 
связана с «живыми» людьми (будь то 
дворник, блюститель закона или барыня, 
вытолкавшая мальчика на улицу) [1, 
с. 191]. Общеизвестно, что в богатых 
семьях на Рождество принято приглашать 
в дом детей из бедных семей и угощать их 
сладостями. Мальчик видит праздничный 
стол за стеклом, где тепло, нарядные де-
ти, пироги, елка с огоньками, музыка, но 
нет места сироте. Это «ложный» мир, в 
котором не все чувствуют себя счастли-
выми. Рождество считается светлым и 
добрым праздником, потому что его уют, 
его тепло создают особое переживание 
близости людей, собравшихся округ све-
тящейся елки, но этот праздник не при-
носит радости ребенку. 

Реальности противопоставляется дру-
гой, сохранившийся в воспоминаниях 
мальчика мир, где «было так тепло и ему 
давали кушать», но который уже недос-
тижим. 

Конечно, Достоевский не мог оста-
вить мальчика в одиночестве, без ощуще-
ния праздника. В рассказе сохраняется 
особое рождественское мировосприятие: 
мечта о милосердном отношении друг к 
другу, об истинной семье.  

Финал произведения трактуется ис-
следователями по-разному. «Есть расска-
зы, в которых герой умирает, – пишет 
Д.В. Макаров, – но смерть его осознаётся 
как спасение или исход из этого холодного 
и несправедливого мира в мир Божьей 
любви и высшей справедливости. Сюда 
относятся такие рассказы, как «Девочка со 
спичками» Г.Х. Андерсена, «Мальчик у 
Христа на ёлке» Ф.М. Достоевского… У 
Достоевского мальчика встречает Сам 
Христос. Конечно, вне христианского кон-
текста, вне религиозного мировоззрения 
эти рассказы вызовут только сожаление о 
социальной несправедливости, царящей в 
мире. Но если их читать с верой в вечную 
жизнь, то останется совсем другое впечат-
ление. Да, социальные вопросы неразре-
шимы на земле, но всё разрешимо у Бога, 
у Него высшая справедливость, и Он, как 
сказано в Апокалипсисе, отрёт «всякую 
слезу с очей их» [4, с. 40–41].  

И. А. Есаулов усматривает в рождест-
венском рассказе имплицитный пасхаль-
ный смысл. «Рассказ, к тому же помещён-
ный в очевидно “рождественский” кон-
текст, неожиданно обнаруживает свой 
пасхальный смысл: замёрзший на земле 
“на чужом дворе” мальчик воскресает, это 
Воскресение описывается автором как 
действительная, хотя и нездешняя реаль-
ность <…>. “Реалист в высшем смысле” 
Достоевский – в отличие от Ф. Рюккерта, 
чьё рождественское стихотворение “Ёлка 
сироты” он использует в качестве литера-
турного источника собственного рассказа, 
– показывает пасхальное преодоление 
смерти» [5, с. 57–63]. 

Доверяя уже сложившимся мнениям, 
мы рассматриваем возвращение мальчи-
ка на елку Христа в контексте не только 
праздничной традиции, но и в контексте 
педагогических взглядов автора на про-
блему Дома, взаимоотношения в семье. 
Достоевский напоминает современникам, 
что «маленькие детские души требуют 
беспрерывного и неустанного соприкос-
новения с вашими родительскими душа-
ми, требуют, чтоб вы были для них, так 
сказать, всегда духовно на горе, как 
предмет любви, великого нелицемерного 
уважения и прекрасного подражания» 
(3, т. XIV, с. 223). В этом контексте убеди-
тельной кажется сцена, когда ребенок, 
«покинув» занесенный снегами и метеля-
ми и освещенный тусклым фонарем го-
род, попадает в райский уголок, светлый 
мир Христа, мир любви, понимания и за-
боты, очень напоминающая библейский 
сюжет о Христе, благословляющем детей. 
«…Иисус сказал: пустите детей и не пре-



Рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»... 

 

267
пятствуйте им приходить ко Мне, ибо та-
ковых есть Царство Небесное. И, возло-
жив на них руки, пошел оттуда» (Мф., 19: 
13–15). Возвращение мальчика в лоно 
счастливой семьи и Дома может рассмат-
риваться и как рождественское чудо, и 
как смысл домашнего очага, а значит, и 
как идея преодоления «случайности».  

Завершает «рождественский» цикл 
фрагмент «Колония для малолетних пре-
ступников…», в котором автор прописы-
вает концепцию данного учреждения. Ко-
лония, по мнению писателя, должна при-
уготовить воссоздание семьи во главе с 
воспитателями, перед которыми стоит 
весьма важная и ответственная задача: 
быть не гувернерами детей, а отцами их, 
войти в борьбу с ужасными детскими 
впечатлениями, дабы искоренить их и 
насадить новые (3, т. XXII, с. 19). Как пуб-
лицист, писатель, педагог, гражданин, 
Достоевский осознает великую роль от-
цов, наставников, учителей и воспитате-
лей в духовном оздоровлении нации. «Вы 

отцы, они ваши дети, вы современная 
Россия, они будущая; что же будет с Рос-
сией, если русские отцы будут уклоняться 
от своего гражданского долга и станут 
искать уединения, или, лучше сказать, 
отъединения, ленивого и цинического, от 
общества, народа своего и самых пер-
вейших к ним обязанностей… Ищите же 
любви и копите любовь в сердцах ваших. 
Любовь столь всесильна, что перерождает 
и нас самих» [3, т. XXV, с. 192–193]. 
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БИОГРАФИИ ДОСТОЕВСКОГО КОНЦА XIX В. 

Освещается анализ биографий Достоевского, которые были написаны в конце 
XIX в., принадлежат к неклассической биографической традиции и стали основой
для формирования биографического образа «великого писателя». 
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культура, образ биографического героя. 

  
Биография – это жанр литературы и «жанр самой культуры» [1]. 

Культурологический анализ показывает, что развитие биографии не
одномерно, работая с биографией в разные эпохи, мы имеем дело с
разными формами культуры. «Под культурой мы <...> понимаем не
что иное, как совокупность всего того, что человеческое сознание в
силу присущей ему разумности вырабатывает из данного ему мате-
риала» [2]. Культурная форма – это институализированное содержа-
ние, выработанное сознанием в результате его разумного отношения к
миру. По мере движения от классического идеала рациональности к
неклассическому вариантов культурных форм становится всё больше.
Сознание включает в сферу культуры, культурного отношения всё
большее число своих проявлений. Степень осознанности разных эле-
ментов существования возрастает. В русской культуре XVIII век ста-
новится эпохой, когда в число культурных форм входит личная жизнь
как сознательно направленная организация форм социального и бы-
тового взаимодействия. XIX век осознал, что описание и постижение
личной жизни, формы которой усложнились, не может быть подчине-
но кодифицированным морально-риторическим формулам, характер-
ным для традиции жизнеописаний. Биография усложняется как жанр 
литературы. «Этот переход знаменует качественно новый этап ста-
новления биографической литературы – этап, на котором изображе-
ние героя уже не определяется использованием риторических схем, а
предполагает создание образа» [3]. 

С точки зрения культурологии можно сказать, что происходит 
смена биографического сознания, отделяющая многовековую тради-
цию жизнеописаний, в которой герой описывался «с точки зрения от-
влечённого, гипостазированного идеала» [4], от нового понимания
биографического письма, нацеленного на постижение внутреннего 
мира личности – героя биографии, мира, которого в жизнеописании
не существовало. Этот процесс происходил в русской культуре не од-
нонаправленно, существовала мощная традиция противостояния но-
вациям. Именно эта традиция породила форму «нормативной» [5], или 
«традиционной биографии», которая строилась как классическое фак-
тографическое повествование о жизни. «Нормативная биография»,
как правило, тяготеет к рубрицированной регламентации социальной
и личной жизни биографического героя. Но эта рубрикация уже не 
носит морально-риторический характер, как это было в античной
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биографии и житийной традиции; она ос-
нована на понимании героя как образа, 
идеала. Таким образом, есть идеал врача, 
идеал государственного деятеля, идеал 
первопроходца и т. д.; для каждого образа-
идеала есть определенный набор топосов, 
«общих мест», соответствующих представ-
лениям об идеале творческого челове-
ка/ученого/т. д., которые помогают вы-
строить биографическое повествование. 

В биографической серии Ф. Павленко-
ва «Жизнь замечательных людей» указа-
ние на систему топосов задано еще в на-
звании: «N (Достоевский, Лаплас, Пиро-
гов, Линкольн и т. д.): его жизнь и литера-
турная/государственная/научная и т. д. 
деятельность». Большая часть биографий 
этой серии соответствует нормативным 
идеалам. Однако в серии появляются био-
графии нового типа, в которых автор 
предпринимает попытку выстраивания 
образа героя, что предполагает наличие 
индивидуальной авторской позиции по 
отношению к герою и неоднозначность 
оценок поступков героя. 

Выстраивание героя как образа, лич-
ности, а не как системы топосов в конце 
XIX столетия предпринималось на осно-
вании новой для этого времени науки 
психологии с ее особенным интересом к 
отклонениям (а творческий человек – это 
почти идеальный вариант для исследова-
ния психических отклонений, и даже если 
их нет в герое биографии, автор так или 
иначе находит какие-либо проблемы у не-
го. Поэт – это совершенно особая картина 
личности и жизни, с трудом описываемая 
в категориях обыденного опыта, отсюда 
следует потребность понять поэта исходя 
из новейших научных изысканий с точки 
зрения религиозной практики и лишь 
иногда – с позиции самой поэзии). 

Е.А. Соловьев, автор биографических 
очерков о Д.И. Писареве, И.С. Тургеневе, 
А.И. Герцене, Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоев-
ском (1891), Карамзине, Гегеле, Кромвеле, 
Сенковском, Ротшильдах и Иване Гроз-
ном в серии Ф. Павленкова «Жизнь заме-
чательных людей», не раз ссылается на 
Н.К. Михайловского, увлекавшегося пси-
хологией и в связи с этим предложившим 
радикально новый подход к великим лю-
дям, заключавшийся в исследовании их со 
стороны психических отклонений. Так ро-
дилась формула «Достоевский – жестокий 
талант»: «Жестокость и мучительство все-
гда занимали Достоевского и именно со 
стороны их привлекательности, со стороны 
как бы заключающегося в мучительстве 
сладострастия» [6]. Е.А. Соловьев, проци-
тировав Н.К. Михайловского, добавляет: «У 

Достоевского были ярко выражены при-
знаки мнительности и истеричности ха-
рактера» [7]. Однако биограф не отказыва-
ет, в отличие от критика, писателю ни в 
духовной основе его художественных ин-
тересов: «Жизнь <...> представлялась Дос-
тоевскому как религиозная проблема, 
прежде всего» [8], ни в счастливом детстве: 
«<…> детство Достоевского – самая счаст-
ливая пора его жизни. Строгость отца 
умерялась ласками матери, однообразие 
городской жизни скрашивалось летними 
деревенскими впечатлениями, неровный, 
обидчивый характер мальчика не встречал 
в семье сурового и жесткого отпора» [9].  

В сущности, читая эту биографиче-
скую работу, мы присутствуем при воз-
никновении совершенно особого для рус-
ской биографии культурного кода – об-
раза «великого писателя». С этих пор в 
русской биографии образ «великого писа-
теля», как правило, связан с жертвенно-
стью, страданиями, лишениями. Недаром 
появились такие строки: 

 
«Поэт в России – больше, чем поэт. 
В ней суждено поэтами рождаться 
лишь тем, в ком бродит  

гордый дух гражданства, 
кому уюта нет, покоя нет» [10]. 

 
Эта невозможность найти «покой и 

уют» становится поводом для идеализа-
ции, для выстраивания образа «великого 
писателя», «поэта». Плюсом к этому стано-
вится ранняя смерть Пушкина и Лермон-
това, лишения, преследовавшие Достоев-
ского всю жизнь, – всё, что заставляло 
страдать писателей, становится основа-
нием для создания своеобразной эстетики 
«святого поэта». 

И эта установка на «мучение» в судьбе 
Достоевского становится центром образа 
Достоевского как «великого писателя». 
Послушаем самого Е.А. Соловьева: 

«Болезненное недоверие к себе и дру-
гим делает мучительной жизнь среди лю-
дей» [11]; 

«Вечное безденежье – его хроническая 
мука» [12]; 

О мнительности Достоевского: «Это 
была болезнь не тела, а духа: Достоевский 
был не столько болен в действительности, 
сколько воображал себя больным. Он по-
стоянно лечился. То ему казалось, что он 
сходит с ума, то полагал в себе чуть ли не 
чахотку» [13]; 

«О жизни в остроге: «Достоевскому 
предстояло одиночество, убийственная по 
своему однообразию каторжная жизнь, 
полная материальных неудобств и тяже-
лых мыслей» [14]; 
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«Но напрасно Достоевский, а за ним и 

другие полагали, что каторга исцелила его 
от душевной болезни. Достоевский остал-
ся таким же нетерпеливым, мнительным, 
истеричным, неуверенным в себе, как и 
до ссылки» [15].  

И вся эта сложная мучительная жизнь 
вела к апофеозу последних лет жизни ве-
ликого писателя и апофеозу его похорон: 

«Похороны Достоевского представля-
ли явление, которое всех поразило. Такого 
огромного стечения народа, таких изъяв-
лений уважения и сожаления не могли 
ожидать самые горячие поклонники по-
койного писателя. Можно смело сказать, 
что до того времени еще не бывало на Ру-
си таких похорон» [16]. 

«Великий писатель» особенно велик 
после его смерти. 

Несколько иной способ выстраивания 
образа «великого писателя» предпринял 
В.В. Розанов в критико-биографическом 
очерке к собранию сочинений, изданному 
в приложении к журналу «Нива» (1893), 
главным концептом которого выступило 
понятие «гений». Сущность гения состоит 
«ни в чем другом, как в обширности ду-
ховного опыта, которым он превосходит 
других людей, зная то, что порознь рас-
сеяно в тысячах их, что иногда скрывает-
ся в самых темных, невысказывающихся 
характерах, знает, наконец, и многое та-
кое, что никогда еще не было пережито 
человеком, и только им, в необъятно бога-
той его внутренней жизни было уже ис-
пытано, измерено и оценено. <...> миры 
созданий проходят через его сердце <...>» 
[17]. Это дает Розанову основание для 
воссоздания образа его биографического 
героя через образы героев произведений 
Достоевского: «Биографические черты, 
чрезвычайно значащие для объяснения 
склада самого Достоевского, мы находим 
в четырех его произведениях – в “Игроке”, 
в “Униженных и оскорбленных”, (и его 
прототипе “Белых ночах”), “Идиоте” и в 
“Записках из подполья”. Можно сказать, 
что повсюду в письмах, воспоминаниях, в 
самом художественном творчестве он яв-
ляется с чертами которого-нибудь из 
главных выведенных здесь лиц» [18].  

Таким образом, гениальный синте-
тизм Достоевского – это и часть образа 
«великого писателя», и ключик для интер-
претаторов его жизни и творчества. 

Другой, не менее значащий в рекон-
струкции личности писателя концепт, 
также связанный с образом «великого пи-
сателя», – это концепт учительства. Писа-
тель в идеале – это учитель и пророк (см. у 
Пушкина): «Помоги мне разобраться в мо-

ей жизни, освети, научи» – вот самая 
серьезная мысль, с какою может читатель 
обратиться к писателю; думаем даже, что 
это есть единственно серьезная мысль, на 
которой может истинно скрепиться их 
общение» [19].  

Все перечисленные концепты – «муче-
ние», «учительство», «гениальность» – столь 
глубоко вошли в биографический образ 
Достоевского, что сформировался своеоб-
разный миф о «великом писателе» Ф.М. Дос-
тоевском, задавший новую систему норма-
тивной риторической биографии – биогра-
фии советского периода, ярким образцом 
которой является работа Л. Гроссмана о 
Достоевском в серии ЖЗЛ [20]. 
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 ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАУСТА. 
РЕЦЕПЦИЯ ИДЕЙ ДОСТОЕВСКОГО  
В РОМАНЕ БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Освещаются рецепции идей Ф.М. Достоевского в романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Сопоставление романов Достоевского с романом Булгакова выявляет
сквозной метасюжет с эволюционирующим собирательным героем Фаустом Гете,
Достоевского, Булгакова. 
 
Ключевые слова: Михаил Булгаков, романы Достоевского, рецепция идей, эволюция
героя, метасюжет. 

  
Творчество Ф.М. Достоевского является тем освещающим контек-

стом, погружение в который помогает проникнуть в глубинный смысл
романа М.А. Булгакова. 

Путь от интуитивных, субъективных и во многом случайных со-
поставительных наблюдений к «системе концептов», связующих два
художественных мира, идет в нашем случае через «Дневник писате-
ля», где в очерке «Пушкин» Достоевский сам дает нам «подсказ» – ука-
зывает на идеи, самые значительные для формирования «правильного 
самосознания нашего». Одна из них – «способность к всемирной от-
зывчивости», к «полнейшему перевоплощению в гении чужих наций».
При этом высказывается вера в «нашу русскую самостоятельность» и 
во «всеевропейское и всемирное назначение русского человека», пока
еще бездомного скитальца, в котором много «лакейства духовного». 
Тут же упоминается Достоевским и вдохновлявший Пушкина «Фауст». 

Слышит ли «подсказ» Достоевского Булгаков? Распознает ли ука-
занные смыслы? Его роман предваряется эпиграфом из «Фауста». Бесы 
у входа в МАССОЛИТ славят бессмертный гений автора романа «Бесы», 
а из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков 
вырывается «хриплый рев полонеза» из оперы «Евгений Онегин». Сам 
же Пушкин, которого Михаил Булгаков шутливо называл «наш коман-
дор», как пример «настоящей удачливости» вызывает в душе своего да-
лекого «потомка» поэта Рюхина лишь ядовитую зависть. В данном слу-
чае важна не столько искаженная интерпретация как сигнал о духов-
ном уродстве этого падшего мира, сколько сам факт встречного дви-
жения Булгакова, принимающего эстафету у минувшего века и соеди-
няющего разорванную цепь национальной культуры. 

В художественном мире Булгакова обильно взошло слово-зерно 
Достоевского, на что указывали многочисленные критики-булгакове-
ды, которым, однако, не удалось показать, насколько серьезно идеи
Достоевского повлияли на кристаллизацию нравственно-философской 
концепции романа «Мастер и Маргарита». Задача описать и понять 
механизм «сцепления», соприкосновения художественного мира Бул-
гакова с художественным миром Достоевского даже не ставилась.
Обращение к образу Фауста в контексте литературной преемственно-
сти Гете – Пушкин – Достоевский позволяет увидеть процесс органич-
ного усвоения «наследником» значимых для него идей предшествен-
ника, обнаружить «смысловое ядро» романа «Мастер и Маргарита»,
понять загадочную судьбу его главных героев. Путеводной нитью в
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этом сопоставительном исследовании стал 
образ Фауста. 

Этому герою культура обеспечила веч-
ную жизнь, вновь и вновь возрождая его 
своей магической силой, «клонируя» ему 
многочисленных двойников. Фауст, образ 
многозначный, символический, отражен 
системе персонажей Достоевского и Бул-
гакова, о чем уже много писали исследова-
тели их творчества. Система же сама не 
была разгадана, не было показано, как об-
раз этот утверждается в качестве структу-
рообразующей художественной идеи, как 
завязываются на этом «смысловом ядре», 
тянутся к нему и из него рождаются ли-
нии-мотивы, т. е. как вокруг него «кри-
сталлизуется» комплекс идей в «органиче-
ское» целое романного мира. 

Благодатную почву европейская фау-
стиана находит прежде всего в сознании 
героев Достоевского. Стоит припомнить 
спектакль о наказании грешника, зало-
жившего душу черту из «Записок из 
Мертвого дома», где народный взгляд на 
проблему ясен, категоричен и прост. 
Справедливо и по заслугам получает не 
только хозяин, но и радующийся чужой 
беде слуга, которого за его бессовестность 
тоже отправляют в ад. Герой «Записок из 
подполья» болезненно переживает идеи 
Гете и полемизирует с ним. 

 Степан Трофимович Верховенский 
начинает с подражания «Фаусту». Он пи-
шет аллегорическую поэму, еще в Берли-
не, в самой первой своей молодости: 
«Сцена открывается хором женщин, по-
том хором мужчин, потом каких-то сил, и 
в конце всего хором душ, еще не живших, 
но которым очень бы хотелось пожить, 
Все эти хоры поют о чем-то очень неоп-
ределенном, большею частию о чьем-то 
проклятии, но с оттенком высшего юмо-
ра…» [10, с. 9]. Ироничное отношение к 
этому главному герою романа «Бесы» – 
традиция русской литеатуры, восходящая 
к Пушкину, который «первый своим глу-
боко прозорливым и гениальным умом и 
чисто русским сердцем своим отыскал и 
отметил главнейшее и болезненное явле-
ние нашего интеллигентного, исторически 
оторванного от почвы общества, возвы-
сившегося над народом. Он отметил и 
выпукло поставил перед нами отрица-
тельный тип наш, человека, беспокояще-
гося и не примиряющегося, в родную 
почву и в родные силы ее не верующего, 
Россию и себя самого (т. е. свое же обще-
ство, свой же интеллигентный слой, воз-
никший над родной почвой нашей) в 
конце концов отрицающего, делать с дру-
гими не желающего и искренно страдаю-
щего» [26, с. 129]. 

«Я буду полезен и на большой дороге» 
[10, с. 491], – уверяет нас «несчастный 
скиталец в родной земле», «исторический 
русский страдалец». «Тип этот верный и 
схвачен безошибочно, тип постоянный и 
надолго у нас, в нашей Русской земле по-
селившийся. Эти русские бездомные ски-
тальцы продолжают и до сих пор свое 
скитальчество и еще долго, кажется, не 
исчезнут» [26, с. 137]. Степан Трофимо-
вич по доброй воле превратился в паро-
дию, в комическую фигуру приживаль-
щика и «лакея мысли», так и не успевшего 
духовно повзрослеть. 

Критики, в частности К.В. Мочульс-
кий, ставят в центр романа «Бесы» Нико-
лая Ставрогина, заявляя, что «личность 
героя является осью композиции», и гово-
рят о его вине и ответственности, о его 
фаустианских исканиях. Его воспитателю 
и учителю традиционно отводится более 
скромная, второстепенная роль. А ведь 
Достоевский начинает роман «Бесы» гла-
вой «Вместо введения: несколько подроб-
ностей из биографии Степана Трофимо-
вича Верховенского» и заканчивает гла-
вой «Последнее странствование Степана 
Трофимовича». Вина за детей лежит пре-
жде всего на нем, но ему не хватает му-
жества и мудрости принять на себя эту 
ответственность. Иначе судит автор. «Ес-
ли будете писать о нигилистах русских, 
то, ради бога, не столько браните их, 
сколько отцов их. Эту мысль проводите, 
ибо корень нигилизма не только в отцах, 
но отцы-то еще пуще нигилисты, чем де-
ти. У злодеев наших подпольных есть хоть 
какой-то гнусный жар, а в отцах – те же 
чувства, но цинизм и индифферентизм, 
что еще подлее», – писал Достоевский 
В.Ф. Пуцыковичу 3 мая 1879 г. из Старой 
Руссы [30/1, с. 62].  

Образ Степана Трофимовича – один 
из самых значительных и даже символич-
ных в национальной культуре: в нем – ди-
агноз ее болезни, глубоко осознанной про-
тоиереем Георгием Флоровским, утвер-
ждавшим, что «издавна русская душа 
живет и пребывает во многих веках и 
возрастах сразу. Не потому, что торжест-
вует и возвышается над временем. На-
против, расплывается во временах. Несо-
измеримые и разновременные душевные 
формации как-то совмещаются и сраста-
ются между собой. Но сросток не есть 
синтез. Именно синтез и не удавался… Эта 
сложность души – от слабости, от чрезмер-
ной впечатлительности. <…> Этот дар 
«всемирной отзывчивости», во всяком слу-
чае, роковой и двусмысленный дар. По-
вышенная чуткость и отзывчивость очень 
затрудняют творческое собирание души. В 
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этих странствиях по временам и культу-
рам всегда угрожает опасность не найти 
самого себя. Душа теряется, сама себя те-
ряет в этих переливах исторических впе-
чатлений и переживаний. Точно не поспе-
вает сама к себе возвращаться, слишком 
многое привлекает ее и развлекает, удер-
живает в инобытии. И создается в душе 
какая-то кочевая привычка – привычка 
жить на развалинах или в походных шат-
рах. Русская душа плохо помнит родство. 
И всего настойчивее в отрицаниях и отре-
чениях. <…> Душа двоится и змеится в 
своих привязанностях. И позже всего про-
сыпается в русской душе логическая со-
весть – искренность и ответственность в 
познании» [5, с. 490–491]. Эта идея тоже 
обрела свою плоть. Перед нами еще один 
«духовный сын» или двойник Степана 
Трофимовича – философ, политик и сочи-
нитель Иван Федорович Карамазов.  

Критики и литературоведы давно и 
прочно связали образ Ивана Карамазова 
Фаустом. С.Н. Булгаков в своей киевской 
лекции 1901 г. заявил: «Мировое значение 
образа Карамазова станет для нас яснее, 
когда мы сопоставим его с другим миро-
вым образом – Фаустом. Может быть, кому-
нибудь кажется смелым это сопоставление 
бессмертного творения Гете, этой, по вы-
ражению Гейне, светской библии немцев, 
да и всего культурного мира, и нашего 
Ивана Карамазова, – мы так не привыкли 
полной мерою ценить свое национальное 
достояние по сравнению с западным. Но я 
обдуманно делаю это сопоставление и счи-
таю его вполне законным. <…> Фауст и 
Карамазов находятся в несомненной гене-
тической связи, один выражает собой со-
мнения XVIII, другой XIX века, один под-
вергает критике теоретический, другой – 
практический разум» [2, с. 39]. Идея была 
подхвачена и развита Н.С. Мишеевым. В 
своей глубокой и интересной монографии 
«Русский Фауст» он не только выявил ос-
новной художественный тип героя в твор-
честве Достоевского и соотнес его с фау-
стианой, но и сумел выявить своеобразие 
русского национального типа, обогативше-
го мировую культуру. Михаил Булгаков, без 
сомнения, был знаком с этой монографией 
Мишеева, а лекцию С.Н. Булгакова мог 
даже слышать лично.  

Работая над романом «Мастер и Мар-
гарита», продолжая мировую фаустиану, 
Михаил Булгаков соотносит своего Мастера 
и своего поэта и философа Ивана Бездом-
ного-Понырева с героем Достоевского 
Иваном Карамазовым. При этом соотнесе-
нии по-новому расставляются акценты и 
выявляются некие духовные реалии, до 
поры не привлекавшие пристального взора 

критики. Особое значение в этой связи 
имеют два эпизода – две встречи: Фауста-
Мастера с Воландом и Фауста-Ивана с чер-
том. Достоевский и Булгаков раскрывают 
таким образом тайну героя, глубины его 
духовного подполья, его личный «секрет». 

Трудно не заметить, что все больные 
идеи Ивана Карамазова берут свой исток 
в мире Гете, и герой Достоевского не в си-
лах разорвать их противоречивого сцепле-
ния. В главе «Чорт. Кошмар Ивана Федо-
ровича» диалог Ивана с «приживальщи-
ком» дан автором как продолжающийся, 
нескончаемый, насильственно навязывае-
мый герою спор, втягивающий его в мис-
тическое пространство гетевской поэмы, 
где нет Христа с его искупительной жерт-
вой, нет Святого Духа, где Сетана еще не 
спал с небес и нагло спорит с бутафорским 
театральным богом, в которого сам Гете не 
верит. Заявление Ивана, что «человек вы-
думал бога», вполне в духе Гете, о религи-
озных взглядах которого Эккерман писал 
так: «Противники часто обвиняли Гете в 
отсутствии веры. Но он только их веры не 
имел, слишком она была мелка для него. 
Если бы он открыл им свою, они были бы 
поражены, однако уразуметь ее все равно 
бы не сумели». При этом приводятся слова 
самого Гете: «Христос исповедовал единого 
бога и наделил его всеми свойствами, ко-
торые в себе самом воспринимал как 
свойства совершенные. Этот бог был сущ-
ностью его прекрасной души, был благо-
стен и любвеобилен, добрые люди могли 
доверчиво ему предаться, восприняв са-
мую идею такого бога как сладостную 
связь с небом <…> хорошо, что различные 
религии даны нам не самим господом бо-
гом, но являются творением выдающихся 
людей, сумевших приспособить их к по-
требностям и восприятию широких масс» 
[7, с. 411, 410]. 

Идеи эти были не новы. То-то Иванов 
«пошлый черт» явился к нему в поношен-
ном немодном платье и несвежем белье. 
«Я вот думал давеча, собираясь к тебе, – 
сказал он Ивану, – для шутки предстать в 
виде отставного действительного статско-
го советника, служившего на Кавказе, со 
звездой Льва и Солнца на фраке, но ре-
шительно побоялся, потому ты избил бы 
меня только за то, как я смел прицепить 
на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по 
крайней мере Полярную звезду али Си-
риуса» [15, с. 81–82]. Намеки черта про-
зрачны, символика расшифровывается 
легко при знании масонской, герметиче-
ской, каббалистической и розенкрейце-
ровской философии. 

Солнце, поднимающееся из-за спины 
льва, было символом власти. В астрологии 
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Солнце – это жизнь, живучесть, сердце и 
его устремления. Есть у этого образа и 
другое значение. У христиан Солнце – 
символ Бога Отца и Сына Иисуса Христа – 
«Солнца праведности», атрибут персони-
фицированной Истины, поскольку в его 
свете всё становится ясным. Лев в средние 
века был символом воскресения, атрибу-
том святых. Какое из значений могло не 
понравиться Ивану? Почему ему ближе 
пятилучевая Полярная звезда, которая «не 
знает захода», или почитаемый в Египте 
Сириус, связанный с культом Тота? 

Ивану Карамазову, как и черту его, не 
дает покоя «секрет», ради раскрытия ко-
торого они готовы пройти квадриллион 
верст. Секрет как умышленная, спрятан-
ная правда. Не тайна Божия, перед кото-
рой смирился Иов. Не тайна, которая пе-
ред всеми, но открывается святым. «Ведь 
я знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни 
за что не хотят открыть, потому что я, 
пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, 
рявкну “осанну”, и исчезнет необходимый 
минус и начнется во всем мире благора-
зумие, а с ним, разумеется, и конец все-
му, даже газетам и журналам, потому что 
кто же на них тогда станет подписывать-
ся, – рассуждает черт-приживальщик. – И 
вот единственно по долгу службы и по со-
циальному моему положению я принуж-
ден был задавить в себе хороший момент 
и остаться при пакостях» [15, с. 82]. Черт 
помнит свою литературную прописку у 
Гете и договор с «богом», согласно которо-
му бесу определена общественно полезная 
роль побуждать человека к делу. «Фауст» 
разрывает сознание Ивана, манит его Ев-
ропа: «дорогие там лежат покойники». А 
за Европой – Америка. Видимо, верным 
оказывается предположение Митеньки, 
что брат его – масон. 

Не на пустом месте и не внутри хри-
стианского сознания вырастают Ивановы 
поэмы «Геологический переворот», «Вели-
кий инквизитор» и провокационная ста-
тья о церковном суде. Именно противоре-
чивость и ложность идей, образующих 
духовную почву, на которой произраста-
ют ядовитые «цветы зла», делает пробле-
мы, вставшие перед Иваном, неразреши-
мыми. Особенно болезненной была про-
блема личного бессмертия и связанная с 
ней проблема утраты безрелигиозным 
сознанием нравственных основ. Зосима 
уделяет Ивану внимание, видя, какой му-
кой он мучится, и зная, что гордыня его 
ума «от людей не исцельна». Старец верит 
в сердце Ивана, «способное такою мукой 
мучиться», ведь до шести лет его растила 
верующая мать. Для Ивана в этой встрече 
важны не столько слова, сколько сам ду-

ховный пример стояния в правде, ясность 
и просветленность сознания Зосимы, его 
твердая уверенность в Истине. 

«Мы перенесли татарское нашествие, 
потом двухвековое рабство. Теперь надо 
свободу перенести. Сумеем ли, не спо-
ткнемся ли?» – задавал себе вопрос Досто-
евский [16, с. 37]. Иван Карамазов пере-
живает трагедию «вольного греха», траге-
дию «ослепшей свободы». «Нынче именно 
такое время и настроение в умах, что лю-
бят сложное, извилистое, проселочное и 
себе в каждом пункте противоречащее. 
Аксиома, вроде дважды два – четыре, по-
кажется парадоксом, а извилистое и про-
тиворечивое – истиной», – это из письма к 
И.С. Аксакову [30/1, с. 232]. А вот ранее 
Достоевский – Н.Н. Страхову: «...разве уче-
ность есть образование в том смысле, как 
мы привыкли понимать это слово?» [28/ 2, 
с. 27]. Многие истины были открыты Дос-
тоевскому в юные годы. Например, он пи-
сал своему брату Михаилу в августе 
1838 г.: «Ужасно видеть человека, у кото-
рого во власти непостижимое, человека, 
который не знает, что делать ему, играет с 
игрушкой, которая есть – бог!» [28/1, с. 51]. 

Трагедия героя народной легенды о 
докторе Фаусте, трагедия героя Гете, Сте-
пана Трофимовича, Николая Ставрогина 
и Ивана Карамазова у Достоевского, как 
и трагедия Мастера в романе Булгакова, 
это трагедия богоотступничества. Когда 
Христос оказывается «вне истины», а «ис-
тина – вне Христа».  

Булгаковский Мастер, знающий пять 
языков кроме родного и изучивший всю 
мировую литературу о Понтии Пилате, 
тем не менее не знает Христа. Он ищет 
свои истоки в книге, которую сжигает, 
чтобы ее тайны не были открыты. Он 
мечтает о встрече с сатаной, в реальное 
существование которого ему «приходится 
верить». Мастеру знакомо имя Воланд, 
возможно, не только благодаря Гете. Этот 
герой творит в русле той же духовной 
традиции, которую условно можно на-
звать масонской. Мастер в своем романе 
наделяет Пилата тайными магическими 
знаниями, якобы полученным по наслед-
ству от отца – короля-звездочета Ата. От 
Пилата ведет он традицию тайных поли-
тических убийств, когда ученики мстят за 
гибель учителя, а предателя закалывают 
ножом. Мастер образно «расшифровыва-
ет» древнюю «рукопись», и работу его 
принимает Воланд-заказчик. «Секрет», 
так мучавший Ивана, раскрывается в 
романе Булгакова: Мастера не берут в 
свет, он не заслужил света.  

«Тот, кого так жаждет видеть выду-
манный вами герой, которого вы сами 



Возвращение Фауста. Репетиция идей Достоевского в романе Булгакова... 

 

275
только что отпустили, прочел ваш роман» 
[1, с. 798]. Какой может крыться подвох 
за этой судьбоносной формулой? Кто рас-
порядится посмертной участью Мастера? 
Тот? Бог мудрости и письма египетской 
мифологии? «Владыка времени», лунный 
бог, создатель священных книг и храни-
тель архивов, великий заклинатель и 
врач, взвешивающий сердца на суде 
Осириса и погребающий усопших? 

Расставаясь с земной жизнью, Мастер 
должен «передать духа», оставить после 
себя ученика. Двусмысленно звучит его 
высокомерное, ироничное замечание: «Ну 
вы, конечно, человек девственный», – тут 
гость опять извинился <…> [1, с. 551]. В 
инициации Ивана Понырева-Бездомного 
участвует ставшая ведьмой Маргарита:  

– Какая красивая, – без зависти, но с 
грустью и с каким-то тихим умилением 
проговорил Иван, – вишь ты, как у вас 
всё хорошо вышло. А вот у меня не так, – 
тут он подумал и задумчиво прибавил: – А 
впрочем, может быть, и так…»  

– Так, так, – прошептала Маргарита и 
совсем склонилась к лежащему, – вот я 
вас поцелую в лоб, и всё у вас будет так, 
как надо… в этом вы уж мне поверьте, я 
всё уже видела, всё знаю. 

Лежащий юноша охватил ее шею ру-
ками, и она поцеловала его. 

– Прощай, ученик, – чуть слышно ска-
зал мастер и стал таять в воздухе. Он ис-
чез, с ним вместе исчезла и Маргарита. 
Балконная решетка закрылась. 

Иванушка впал в беспамятство. Он сел 
на постели, оглянулся тревожно, даже 
простонал, заговорил сам с собой, поднял-
ся [1, с. 790]. Так от Иоганна Фауста, через 
Ивана Карамазова Мастера эстафета пе-
решла к Ивану Бездомному, «излечивше-
муся» от шизофрении, но не освободив-
шемуся от мучительных «галлюцинаций».  

Булгаков подхватывает и смело обна-
жает прием, вводя фантастическое пред-
положение и облекая мистическую реаль-
ность культурно-исторической «реинкар-
нации» Фауста, Маргариты и Мефистофе-
ля в сказочное пространство прямого до-
писывания, продолжения фаустианы в 
московской действительности XX века. 
Поступая откровенно и сознательно, Бул-
гаков актуализирует, проявляет более яр-
ко и выпукло фаустиану Достоевского, 
завершая ее «изумляющей полнотой пере-
воплощения», «перевоплощения почти со-
вершенного». В результате развитие этого 
собирательного «героя» образует сквозной 
метатекстовый сюжет его грехопадения, 
поисков, проб и ошибок, встреч со своей 
Маргаритой, бесед со своим спутником: 
Мефистофелем, чертом, Воландом. Эта 

многоактная драма пробуждающегося 
самосознания и попыток свободного са-
моопределения всякий раз завершается 
возвращением героя. 

Удивительно проницаемыми оказыва-
ются миры Гете, Достоевского, Булгакова. 
Герой-предшественник пытается прозреть 
судьбу своего «потомка», оставляет ему в 
наследство и свои неразрешенные вопро-
сы, и груз совершенных ошибок. «Наслед-
ник» внимает каждому будто лично к нему 
обращенному слову и подхватывает на по-
луслове прерванный разговор. 

Фауст Гете, по верному замечанию 
С.Н. Булгакова, завещал Ивану Карама-
зову идею прогресса, но «чем кончает од-
но поколение, тем начинает другое. И то, 
что для одного поколения представляет 
кровью добытый результат, для другого, с 
этого пункта начинающего, образует про-
блему; таким образом, завещание Фауста 
является проблемой для Карамазова» 
именно «в смысле нравственного миросо-
зерцания» [2, с. 41]. Кричать «осанна!» 
Иван не желает, он не может сердцем 
своим принять связанное с идеей про-
гресса «это чертово добро и зло». Мастер у 
Булгакова – свидетель крупномасштабно-
го социального эксперимента. Экспери-
мента, когда дело и мысль не опираются 
на Слово, но враждуют с Ним. 

 Дьявол не способен ни «творить доб-
ро», ни «делать добро». Это смутно чувст-
вует Иван и хорошо понимают Достоев-
ский и Михаил Булгаков. Сын профессора 
богословия самостоятельно переводит 
слова Мефистофеля, не удовлетворяясь 
переводами Холодковского и Пастернака. 
«…Так кто ж ты наконец?» – «Я – часть той 
силы, что вечно хочет зла и вечно совер-
шает благо». Понимание «блага» всегда 
субъективно и зависит от личности, от ее 
свободного выбора и ценностных пред-
почтений. Мефистофель соблазняет Фау-
ста призрачными материальными дарами 
и утехами плоти. Материальное благо да-
ется Фаусту лишь в обмен на бессмертную 
душу, но прежде – девальвация духовных 
ценностей, до ницшеанского: «Бог умер». 

 Фауст начинает с ревизии евангель-
ского свидетельства и заменяет «в начале 
было Слово» на «в начале было дело», «в 
начале была мысль». Гете в «Прологе на 
небесах» возвращает нас в дохристиан-
ские времена, что вносит путаницу в соз-
нание впечатлительного читателя, при-
нимающего шутку «Великого Гете» за но-
вое откровение о Боге и мире. И Степан 
Трофимович, и Иван Карамазов, похоже, 
приняли фантазии Гете слишком всерьез, 
не обратив внимания на ироничный 
«Пролог в театре». 
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 Здесь будет уместно вернуться к 

очерку «Пушкин», где «уродливостям 
внешне усвоенных идей и форм», героям-
пародиям противопоставлены «типы кра-
соты русской, вышедшей прямо из духа 
русского, обретавшейся в народной прав-
де, в почве нашей». Такова пушкинская 
Татьяна, «уберегшая себя от наносной 
лжи». Не таковы, добавим от себя, Степан 
Трофимович и его ученик Николай Став-
рогин, превратившиеся в фигуры траги-
комические.  

Воображение Ивана, вероятно, было 
потрясено аморализмом героя Гете. В тылу 
у Фауста убитая дочь-младенец, обману-
тая, сошедшая с ума, но всё простившая и 
прощенная мать и убийца этого ребенка, 
готовая вновь обнять своего преступно 
легкомысленного любовника. Прогресс оп-
лачен жизнями стариков, кровью обману-
тых и ограбленных жертв. Не эта ли цена 
за «входной билет» Ивану представляется 
слишком высокой? Не поэтому ли чьи-то 
детские слезы так мучают Ивана Карама-
зова? Какого ребеночка оплакивает Мария 
Трофимовна Лебядкина? Вячеслав Иванов 
сравнивает этот образ с гетевской Грет-
хен. Кому готов «вернуть билет» Иван Ка-
рамазов? Чьего мира он не принимает? Он 
не хочет, чтобы «страдали больше». Иван 
хочет видеть здесь, на земле, «своими гла-
зами» торжество любви. Это качество его 
сердца высоко оценил старец Зосима. 
Вглядываясь в историческую перспективу, 
Иван расщепляется в рефлексии: с кем 
дальше? С Богом или с дьяволом? 

Ивану, как теоретику и идеологу, Дос-
тоевский отводит особую роль, не случайно 
он как бы соединяет в себе Фауста и Ме-
фистофеля, вырастает до образа масштаб-
ного и символического и знаменует собой 
критический этап в становлении самосоз-
нания русского человека. Иван не бросает-
ся с крыла храма в надежде, что ангелы 
подхватят его. Это путь чернокнижника 
Фауста и Николая Ставрогина. Однако 
мысль, что «все позволено», делает его при-
частным к уголовному преступлению. Путь 
этот может привести к растлению сердца и 
к полной невозможности покаяния и воз-
рождения, что и случилось со Свидригай-
ловым и Ставрогиным. Последняя ступень 
падения – маркиз де Сад, растление детей, 
антропофагия. Фагот в романе Булгакова – 
имя не родственное ли греческому слову 
«phagos» – «пожирающий»? 

Занимают Ивана Карамазова иные 
проблемы: искушение хлебами и властью. 
В поэме Ивана народ отрекается от Христа 
и свободы ради материальных благ, а Ин-
квизитор предает Бога ради своей полити-
ческой и духовной власти над народом. Те 

же проблемы будет решать булгаковский 
Мастер, осмысливая трагедию реальных 
исторических лиц. Каифа и Пилат, подобно 
Великому Инквизитору, избирают власть. 
В романе «Мастер и Маргарита» Берлиоз 
прямо подражает Инквизитору, воплощая 
пророчество Ивана Карамазова в своем 
МАССОЛИТе. Персонажи булгаковского 
романа перешагнули через кровь, которая 
по пророчеству «подпольного» героя «рекою 
льется, да ещё развеселым таким образом, 
точно шампанское». Рюхины и Бездомные 
отреклись от Христа. Их место в психиат-
рической больнице. Шизофрения, как и 
было сказано. 

Мастер продолжает линию не только 
Ивана Карамазова, но и Степана Трофи-
мовича Верховенского, прославлявшего на 
смертном одре «вечную Великую Мысль» и 
мечтавшего проповедовать Евангелие, 
исправляя в устном изложении «ошибки 
этой замечательной книги». Берлиоз, Иван 
Бездомный, Мастер и сам Воланд займут-
ся в романе Булгакова исполнением воли 
покойного Степана Трофимовича. Уми-
рая, этот инфантильный ребенок, духов-
ный младенец, Гомункул, колба которого 
оказывается разбитой, находит в себе 
мужество и мудрость избрать большую 
дорогу, предпочесть ее спокойной сыто-
сти и самодовольной лжи, призрачным 
материальным благам, погоня за которы-
ми превращает людей в свиное стадо. 

Достоевский и Булгаков в этом «ин-
теркультурном», «интерконфессиональном 
диалоге» с Гете – единомышленники. Ос-
новной постулат их веры: Бог есть Исти-
на, Добро и Любовь. Напрасно Мефисто-
фель и Воланд выворачивают наизнанку 
идею Блаженного Августина о соотноше-
нии добра и зла. Ни Достоевский, ни Бул-
гаков не смешивали понятий и не пута-
лись в них. Но читатели вместе с героями 
их романов должны пройти «сквозь гор-
нило сомнений», их вера должна быть ис-
пытана. И если даже им будут доказывать 
математически, что «истина вне Христа», 
они любовию своего сердца изберут Его, 
что и сделал Мастер. 

«Не как мальчик» веровал Достоев-
ский. Достаточно сослаться на суждения 
митрополита Антония (Храповицкого) и 
Иоанна Шаховского, показавших в своих 
работах глубину выстраданных им бого-
словских идей. Молодым героям предсто-
ит повзрослеть. «Раннему человеколюбцу» 
Алеше Карамазову много постранствовать 
и много перенести прежде, чем он вновь 
вернется в монастырь. Ивану Бездомному 
– обрести свое имя, дом, верную спутницу 
жизни, стать профессором. Мастеру-Фаус-
ту вновь повстречать свою Маргариту, 
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которой он в поэме Гете клялся в верно-
сти «навеки без конца». 

Эта «третья жизнь» Фауста, «трижды 
романтического Мастера», завершается в 
пасхальную ночь возвращением его в ро-
дительский дом на кровать своих пред-
ков. О том, что этот финал не слишком 
оптимистичен, говорит Андрей Кураев: 
покой без света – это могила, а вечность с 
женой-ведьмой – наказание. Вспоминает-
ся свидригайловская баня с пауками, 
скалы и ущелья кантона Ури, «самоликви-
дация» загнавших себя в угол героев. 
Вспоминаются горькие и страшные в 
своей безысходности слова Степана Тро-
фимовича Верховенского: «…и мы бро-
симся, безумные и взбесившиеся, со скалы 
в море и все потонем, и туда нам и дорога, 
потому что нас только на это ведь и хва-
тит» [10, с. 499]. Фауста-Ставрогина хва-
тило на большее. Он пишет покаянное 
письмо, делает попытку объясниться со 
старцем Тихоном, избежать неотвратимой 
расплаты, наконец, избирает самоубийст-
во как «меньшее из зол». Смерть для него 
становится единственным надежным ук-
рытием от сетей Петра Верховенского. В 
заслугу Николаю Ставрогину можно по-
ставить его отказ сознательно служить злу. 
Неучастие как акт сопротивления актив-
ному злу характеризует и нравственную 
позицию Мастера в романе Булгакова. 

Воланд в романе Булгакова – это уже 
не золотушный бесенок из неудавшихся, 
не приживальщик, но Хозяин, вышвыри-
вающий из дома неприятных ему жиль-
цов. Иван Карамазов перепирался с чер-
том, уличая его в плагиате. Мастер даже 
не пытается этого делать, хотя при встре-
че с Сатаной секрет «соавторства» с духом 
лжи и зла мог ему открыться. За эту 
встречу с Сатаной Мастер отдал послед-
нее, чем он обладал, – ключи – возмож-
ность общения и свободы. Зачем искал 
этой встречи Мастер? Что открылось ему 
при встрече? Он решительно отказывает-
ся от продолжения своего писательского 
дела. В контексте фаустианы его реши-
тельный отказ может быть истолкован 
как разрыв контракта с силами зла и не-
желание сотрудничать с Сатаной, т. е. 
как моральная победа. Даже духовно не-
зрелая любовь Мастера ко Христу, вопло-
тившаяся в романе о Пилате, способна, 
как оказалось, приносить «сюрпризы» «по-
страдавшему за веру». 

На латыни «faustus» означает «счастье, 
благополучие, благоденствие. Наш герой 
Мастер в своих перевоплощениях утратил 
христианское имя Иоанн, для Маргариты 
он был Генрихом, Ивану Бездомному зая-
вил, что у него больше нет имени и ему 

некуда идти. Его судьба – закончить свою 
жизнь в психолечебнице. Но Маргарита не 
оставила своего любовника, которому не-
чего предъявить, кроме связки ключей. 
Когда-то Генрих с подобной связкой клю-
чей отпирал тюремные двери, пытаясь ос-
вободить возлюбленную. Гретхен осталась 
тверда, она среди «кающихся», и надежда 
умирающего Фауста связана именно с ней. 
В романах Достоевского последняя надеж-
да погибающих Фаустов – женская любовь. 
Свидригайлова могла возродить к жизни 
только Дуня, Раскольникова спасает лю-
бовь Сонечки, Ставрогин умоляет не ос-
тавлять его Лизу, Степан Трофимович 
оживает душой, согретый участием жен-
щин и их христианской любовью. 

Эмансипированная Маргарита Нико-
лаевна легкомысленна, по ее собственно-
му признанию, но решительна и сильна. 
Это, согласно типологии характеров у 
Достоевского, «хищный тип – женский». 
Жертвует она собою или «ищет своего»? 
Она наслаждается полетом, радуется воз-
вращенной молодости, наконец говорит 
Мастеру: «Тебе слишком много пришлось 
думать, и теперь буду думать я за тебя!» 
[с. 781]. В поэме Гете Мефистофель при-
нимал женский облик, Гейне изображал 
сатану в балетном либретто в женском 
обличье – в образе Мефистофеля. У Булга-
кова Маргарита – Фауст, Фаустиана. Она 
оплачивает «все счеты» и становится пу-
теводительницей к «вечному дому». По ее 
требованию «всё стало, как было». Разо-
блачены ли все обманы? Закрыты ли все 
счеты? Стало ли, как было? Бесспорно 
одно: в романе Булгакова звучит гимн 
вечной и верной любви.  

Мастер и Маргарита – вот булгаков-
ская формула счастья, их самоотвержен-
ная любовь – залог спасения. Фаустина-
Маргарита служит Воланду и в награду 
требует, «чтобы всё стало, как было». Вре-
мя обращается вспять к мгновению их 
встречи под цветущими вишнями. В ус-
тавшем и больном Мастере воскресает 
сокровенный Иоанн Фауст – историческая 
личность, еще не утратившая свои онто-
логические корни, не продавшая душу 
дьяволу, «истины лучом» озаренная. Зна-
комый незнакомец, осознавший великую 
ответственность человека за судьбы мира. 
Не эта ли идея вдохновляла автора рома-
на о Пилате? Не эта ли идея воплощена в 
«Сне смешного человека»? Мысль особен-
но дорогая Зосиме и имеющая только ис-
поведальный вариант: я за всех и за всё 
виноват. Думается, именно в этом кон-
тексте обретают заложенный автором 
смысл два прощения: Маргаритой – Фри-
ды, а Мастером – Пилата.  
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мира – мысль общая для Достоевского и 
Булгакова, мысль христианская. Уми-
рающий Степан Трофимович Верховен-
ский не смог дорасти до нее и выразить 
ее в полноте. Попытка самооправдания 
мешает раскаянию перерасти в покаяние: 
«О, простим, простим, прежде всего про-
стим всем и всегда… Будем надеяться, 
что и нам простят. Да, потому что все и 
каждый один перед другим виноваты. 
Все виноваты!» [10, с. 491]. Под другой 
идеей, более совершенной и удачно вы-
сказанной этим героем, могли бы подпи-
саться как Достоевский, так и Булгаков: 
«И что дороже любви? Любовь выше бы-
тия, любовь венец бытия, и как же воз-
можно, чтобы бытие было ей неподклон-
но? Если я полюбил его и обрадовался 
любви моей – возможно ли, чтобы он по-
гасил и меня и радость мою и обратил нас 
в нуль? Если есть бог, то и я бессмертен!» 
[10, с. 505]. 

«Достоевский совершает в области ре-
лигиозной метафизики человека подлин-
ное открытие: он находит, что достоинст-
во человека и благоговейное отношение к 
человеческой личности, как образу Бо-
жию, определяется непосредственно со-
всем не умственным или нравственным 
его совершенством (как бы важно оно ни 
было), а именно самой глубинностью, он-
тологической значительностью его суще-
ства. Достоевский открывает в человеке 
некий первозданный пласт, некую перво-
основу, которая лежит глубже всего раз-
личия между добром и злом, и проповеду-
ет почитание именно этой первоосновы, в 
которой и состоит существо личности. 
Всякое зло у Достоевского имеет духовное 
происхождение, есть искаженное и из-

вращенное выражение потребности чело-
века защитить достоинство и права сво-
его существа. Поэтому и самый закорене-
лый негодяй всё же есть человек и в этом 
своем качестве заслуживает уважения. И 
вместе с тем это отношение ни в малей-
шей мере не колеблет понятия нравст-
венной вины», – так писал в 1931 г. 
С.Л. Франк [6, с. 359, 360]. Его юбилейная 
статья, опубликованная в Париже, могла 
быть известна Михаилу Булгакову. В ней 
духовно-нравственная проблематика ро-
манов Достоевского актуализирована со-
временным культурно-политическим кон-
текстом. Франк помогает нам услышать 
булгаковскую мысль, как-то объяснить ту 
сложность и неоднозначность оценки ав-
тором своих героев. «Милосердия! Мило-
сердия!» – к преступившим и падшим, 
обманутым и страдающим, опустошен-
ным и уставшим, слепым и несчастным – 
блудным детям, возвращающимся в ро-
дительский дом. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Булгаков М. А. Белая гвардия. Театральный 
роман. Мастер и Маргарита : романы. Л., 1978. 

[2] Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. 
М., 1993. 

[3] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочине-
ний : в 30 т. Л., 1972–1990. В скобках указыва-
ются том и страницы. 

[4] Мишеев Н. И. Русский Фауст: Опыт сравни-
тельного выяснения основного художествен-
ного типа в произведениях Достоевского // Рус. 
филол. вестн. 1905. № 2, 3; 1906. № 3–4; 1907. 
№ 1. 

[5] Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русско-
го богословия. Минск, 2006. 

[6] Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 
1996. 

[7] Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1981. 



Центр изучения творчества Ф.М. Достоевского 

 

Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 1. С. 279–285. 

УДК 8082 

А.А. Юнаковская 
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Анализ текстов Ф.М. Достоевского, в которых отражена жизнь Омского острога с
его потребностями и взаимоотношениями, позволяет автору статьи показать лин-
гвистическую составляющую криминальной субкультуры в середине XIX в. 
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язык, Омский острог, каторга, «закрытая мужская культура», речь города. 

  
Термин лингвокриминалистика имеет три значения: 1) раздел 

науки о языке, изучающий текст в юридических целях, 2) раздел язы-
коведческой науки, обучающий составлению судебных лингвистиче-
ских экспертиз, 3) раздел науки о языке, изучающий социолингвисти-
ческие аспекты криминальной субкультуры. В данной работе основ-
ной упор делается на последнее понимание.  

Данное направление начинает складываться еще в ХIХ в. Одним
из первых, кто обратился к криминальной сфере, был Ф.М. Достоев-
ский: в своих работах «Записки из Мертвого дома» (начало публика-
ции 1860 г.) и «Сибирская тетрадь» отразил быт омских каторжников.  

«Записки» были приняты читателями и критикой восторженно.
Это было связано с тем, что о каторге ходили до того времени лишь
темные слухи. «Сибирская тетрадь» – одна из дошедших записных 
книжек писателя периода каторги, своеобразным конспектом уви-
денного. А в «Записках из Мертвого дома» отражаются «непосредст-
венное наблюдение», «видение изнутри» пространства острога. Можно
говорить о «достоверности» описания преступлений периода сибир-
ской ссылки писателем. Так, в Статейных списках арестантов, со-
сланных в Омскую крепость, численность которых колебалась от 148 
до 171, имеется ряд лиц, фигурирующих у Ф.М. Достоевского под те-
ми же именами, прототипы других персонажей «Записок» раскрыва-
ются с достаточной степенью очевидности по характеру преступле-
ний, национальности, вероисповеданию [1]. 

Автор писал об «особом мире» каторжных заключенных середины
ХIХ в.: он был «ни на что не похожий, тут были свои особые законы,
свои костюмы, свои нравы и обычаи…» [2]. При этом «против внут-
ренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восста-
вать; все подчинялись, в острог приходили такие, которые уж слиш-
ком зарвались… но у нас их тотчас осаживали…» [3]. 

Тема преступления важна для автора «Записок»: в них Ф.М. Досто-
евский пытается осмыслить причины преступлений, показывает чело-
века в наказании. При этом автор «Записок» сделал наблюдение о том,
что «попробуй кто же из каторжных упрекнуть арестанта его пре-
ступлением… – ругательствам не будет конца» [4], «преступник зна-
ет притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной сре-
ды, своего же простонародья, которое никогда… его окончательно не 
осудит, а большею частью совсем оправдает, лишь бы грех его не был
 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке ранта № 11-14-55004а/Т РГНФ. 
© А.А. Юнаковская, 2012 
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против своих… Совесть его спокойна…» 
[5], т. е. отражается «внутренняя мера» 
преступления. 

Автор «Записок» неоднократно отме-
чает, что «подаяние религиозно делится 
арестантами поровну» [6], что говорит об 
обостренном чувстве справедливости. 
Однако «всякий каторжник чувствует, 
что он не у себя дома, а как будто в гос-
тях» [7]. При этом отмечается, что «аре-
станты большие мечтатели» [8]. В слу-
чае выражения протеста в стенах острога 
его причина Ф.М. Достоевским определя-
ется, как «тоскливое, судорожное прояв-
ление личности, инстинктивная тоска 
по самом себе, желание заявить себя» [9], 
что показывает наличие чувства собст-
венного достоинства у осужденных. 

Важное место для заключенных зани-
мает понимание собственной роли в ок-
ружающем мире. Главная оппозиция в 
сознании обитателей мертвого дома: ост-
рог – внешний (вольный) мир, свободный 
человек – несвободный человек (заклю-
ченный, каторжный). Затем можно гово-
рить о наличии оппозиции свой – чужой : 
по совершенному преступлению (уголов-
ный-политический), по вероисповеданию 
(православный – старообрядец, католик 
и т. п.), по социальному положению (баре 
– простолюдины), по национальности 
(русский – сибиряк соленые уши, хохлы, 
полячок, калмыки, цыган) и т. п. В тексте 
проявляется оппозиция сильный – слабый 
(большой вор – (совр. «вор в законе») – не-
полноценный, шестерка, атаман разбой-
ников – разбойники и т. п.). Также в ряде 
ситуаций удается проследить расслоение 
заключенных, например, при кутеже, ку-
раже и т. п. Для арестанта самой главной 
целью была свобода или мечта о ней. На 
основе прочитанных текстов нельзя ут-
верждать, что проявляется гендерная оп-
позиция, т. е. мировосприятие является 
женофобным (что просматривается и в 
современном воровском мире (М.А. Гра-
чев)) [10]: женщины занимают мало места 
(это «причины» преступлений, а также ка-
лашницы, суфлеры («потаскуха, аре-
стантская любовь» [11]). Вероятно, это 
связано с отношением к женщине в ХIХ 
в., превалированием «мужской культуры» 
в обществе и подчиненном положении 
женщины. Можно говорить, что в целом 
описывается «мужское» замкнутое про-
странство.  

Основной обязанностью заключенных 
была каторжная работа как вид наказа-
ний, предусматривающий использование 
труда заключенных (с 1715 г.). При этом 
«на работу смотрели с ненавистью 

…арестант отрабатывал свой урок или 
отбывал законные часы работы и шел в 
острог» [12]. Ее трудность заключалась в 
том, что она – «принужденная, обяза-
тельная, из-под палки» [13]. Однако для 
себя все трудились, быстро обучаясь тому 
или иному ремеслу. Кто не мог трудиться, 
тот находил себе какое-либо занятие. Это 
могла быть контрабанда вина, воровство 
и т. п. (Вообще все воровали друг у друга 
ужасно [14]). Это было связано с добычей 
денег, которые имели в остроге «страш-
ное значение», «к деньгам арестант жа-
ден до судорог, омрачнения рассудка», с 
ними он «может накутить, набуянить, 
разобидеть кого-нибудь в прах и доказать 
ему, что он всё может» [15]. Вероятно, их 
наличие можно было воспринимать как 
частичку свободы. В тексте также упоми-
наются и острожные развлечения: это 
карточные игры (майдан, бостон, горка, 
три листа и т. п.), винопитие, кутеж, та-
бакокурение, сквернословие и т. п.  

Текст «Записок» из Мертвого дома» не 
пересыпан воровскими словами, что гово-
рит о том, что воровское мировоззрение 
не является довлеющим. В нем имеют от-
ражение единицы как из официальных 
документов, так и «острожного» лексико-
на. Так, встречаются такие виды сибир-
ской ссылок, как «отдаленнейшие места» 
(Восточная Сибирь) и «места, не столь 
отдаленные» (Сибирь и Закавказье) (Ус-
тав о ссыльных 1822 г.), ссыльнокаторж-
ный первого или второго разряда. Пре-
ступники гражданского ведомства под-
разделялись на «срочных», всегдашних» и 
«бродяг», заключенные военного ведомст-
ва – также на «срочных», «всегдашних» и 
«особого отделения», последние были «осо-
бым разрядом самых страшных преступ-
ников». Были здесь «убийцы невзначай и 
убийцы по ремеслу, разбойники и атама-
ны разбойников. Были просто мазурики и 
бродяги – промышленники по находным 
деньгам или по столевской части» [16], 
«все они собрались сюда не по своей воле» 
[17]. Причины попадания в острог у «не-
профессиональных заключенных» были 
различные, чаще всего преступление ос-
тавалось «внутри» каждого.  

Анализ употребляемых языковых еди-
ниц в «Записках» показал, что речь обита-
телей острога представлена сухо: описы-
ваются большей частью бытовые реалии: 
баня (каторжная, публичная (номерная, 
простонародная) и т. п.), одежда (платье 
и белье, чулки, панталоны, туфли, ма-
лахай, тулуп и т. п.), «казенная» и «своя» 
еда (провиант) (сбитень ’горячий напи-
ток, из подожженного меда с пряностями’ 
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[18], блины, ватрушки, калачи, сдобные 
печения, пряженики, хлеб, шаньги, зажа-
ренный поросенок или гусь, каша, каша 
просяная, масло, рыба, сметана, сыр, щи, 
чай с сахаром и т. п.), предметы быта 
(ведро с водой, ковш, корзинка, латка (с 
рыбой) ’глиняная сковорода, поддон’ [19], 
нож, острый английский нож, складной 
тюфячок, стакан, ушат, чайник, чашка 
вина, мыло и мочалка, шайка, трубочка 
и кисет с табаком, занавесь, суконное 
одеяло и т. п.), профессии (башмачник, 
доктор, золотильщик, инженерный ниж-
ний чин, инженерный офицер, кашевар, 
кондуктор, лекарь, маляр, повар, сапож-
ник, столяр, фельдшер, часовщик, юве-
лир и т. п.) и т. п. При описании поляка 
М-цкого (Александра Мирецкого) в «За-
писках» отмечается, что он был особенно 
нелюбим плац-майором, который посто-
янно назначал его парашником (это «был 
один арестант, выбранный артелью, для 
прислуги в казарме… он не ходил на ра-
боту… его занятие состояло в наблюде-
нии за чистотой казармы, в мытье и 
скоблении нар и полов, в приносе и выносе 
ночного ушата и в доставлении свежей 
воды в два ведра…» [20]). (Ср. современное 
параша ’посудина для испражнений в 
камере, помойное ведро’).  

Народная разговорная речь остается 
за границами «Записок из Мертвого до-
ма». При этом отмечается, что «ругались 
они утонченно, художественно, руга-
тельство возведено было у них в науку» 
[21] и т. п. В свою очередь, «Сибирская 
тетрадь» является едва ли не первой под-
линной фиксацией народного слова в 
тюрьме. Точность фольклорно-языкового 
материала не подлежит сомнению. Само 
по себе появление острожного жаргона 
представляло одну из форм защиты аре-
стантами своей внутренней жизни и сво-
их интересов от приставников, смотрите-
лей и надзирателей. По мнению специа-
листов, некоторые из записанных 
Ф.М. Достоевским выражений и слов ост-
рожного жаргона явились первой и един-
ственной их фиксацией и были использо-
ваны впоследствии авторами словарей 
тюремного жаргона. Можно назвать та-
кие единицы, как варнак ~ сильнока-
торжный ’каторжанин (ссыльнокаторж-
ный) (См. также Словарь В.И. Даля. 1863–
1866. Т. 1. С. 168), жулик ’нож’ (См. так-
же: [29, с. 34]), мазурики ’воры, нечистые 
на руку люди’ (отмечено в «блатной музы-
ке» В.И. Даля), огорошить ’удивить’, ме-
шок ’здание, предназначенное для содер-
жания лиц, лишенных свободы’ (См. так-
же:  [29, c. 40]), околпачить ’обмануть’, по 

находным деньгам, по столевской части 
’кража со взломом’, четушка ’любая пе-
чать’, поставить, четушку (См. также: 
[29, с. 65]), числа полняк, пятитка, тре-
ка, чеква (в других словарях нет) и т. п. 
Также в «Сибирской тетради» отмечены 
единицы, отражающие тюремный быт: 
пошел служить генералу Кукушкину, 
махни – драло сделал, переменить 
участь ’совершить побег’, крыночная 
блудница ’прозвище тех, кто попал в Си-
бирь за пустяковую вину’, железные носы 
’политические преступники из дворян’ 
(иначе: железоклюи), язевый лоб ’клей-
менный’ (по Уложению 1845 г., сослан-
ным в каторжные работы, за исключени-
ем лиц из привилегированных сословий, 
ставили клейма на лбу и на щеках), В 
брюхе у них Иван таскун да Марья Его-
тишна ’арестантская болезнь, зависящая 
от дурной и преимущественно сухой, без 
приправы, пищи’, Иван Таскун ’желудоч-
ная болезнь с более сильными и острыми 
припадками’ и т. п. [22]. 

Описание криминального мира «из-
нутри» повлияло на восприятие общест-
вом вопроса о каторжных тюрьмах. В ре-
зультате сами «Записки» и отклики на 
книгу сыграли положительную роль в под-
готовке судебной реформы 1864 г., а 
также во многом определили «новое от-
ношение» к народу и условиям его суще-
ствования. Появление в печати «Записок» 
также вызвало появление как художест-
венных произведений (Крестовский В. 
«Петербургске трущобы. Книга о сытых и 
голодных». Т. I–IV. 1867), так и ряда доку-
ментальных, очерковых, этнографических 
произведений, посвященных царской ка-
торге второй половины ХIХ в. Так, 
Н.М. Ядринцев, проведший два года в 
омском остроге, опубликовал работу «Рус-
ская община в тюрьме и ссылке» (СПб., 
1872), П.Ф. Якубович «В мире отвержен-
ных» (Т. I–II, 1894), А.П. Чехов «Остров Са-
халин» (1895) и др. 

«Записки» имели отклик и среди кри-
миналистов. Так, А.Ф. Кони в 1881 г. вы-
соко оценил труд Ф.М. Достоевского как 
писателя-криминалиста, глубокого знато-
ка преступной души. П.И. Ковалевский в 
работе «Психология преступника по рус-
ской литературе о каторге» (1900), В. Чиж 
в статье «Достоевский как криминолог» 
(1901), взяв за основу «Записки», пыта-
лись обосновать свои выводы о прирож-
денной преступности. 

В результате активной разработки те-
мы преступного мира появился интерес к 
его речи, хотя первая фиксация арготиз-
мов наблюдается в «Сравнительном слова-
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ре» П.С. Палласа (1787–1789 гг. (1-е 
изд.),1790–1791 гг. (2-е изд., 280 слов)), а 
также в книге «Обстоятельное и верное 
описание добрых и злых дел российского 
мошенника, вора, разбойника и бывшего 
московского сыщика Ваньки Каина, всей 
его жизни и странных похождений, сочи-
ненных М[атвеем] К[омаровым] в Москве 
1775 года» (СПб., 1779). В «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» пред-
ставлено около трехсот единиц из крими-
нальной сферы. Однако активизация изу-
чения речи преступников наблюдается по-
сле выхода «Записок из Мертвого дома». 

В результате конец ХIХ – начало ХХ в. 
характеризуется выходом серии различ-
ных словарей: «Словарь жаргона преступ-
ников, составленный начальником Петер-
бургской сыскной полиции И.Д. Путили-
ным и опубликованный для внутреннего 
пользования в 1897 г.» («Условный язык 
Петербургских мошенников, известный 
под именем «Музыки» или «Байкового 
языка» (1897)), С.В. Максимов «Сибирь и 
каторга» (СПб., 1871), И.А. Авдеенко 
(Ванька Бец) «Босяцкий словарь. Опыт 
словотолкователя выражений, употреб-
ляемых босяками. Сост. по разным ис-
точникам» (Одесса, 1903), В.Ф. Трахтен-
берг «Блатная музыка (Жаргон тюрьмы)» 
(СПб., 1908), В. Лебедев «Словарь воров-
ского языка» (Вестник полиции. 1909. 
№12–14), В.М. Попов «Словарь воровского 
и арестантского языка» (Киев, 1912) и др. 
Определенный интерес представляют 
тетради «Исследование жаргона» П.П. 
Ильина, хранящиеся в библиотеке АН 
России (г. Санкт-Петербург), в которых 
отражены арготизмы, сказки, блатные 
песни и поговорки преступного мира 
(1906–1912 гг., Александровская каторж-
ная тюрьма Иркутской губернии). 

В литературе отмечается, что сло-
жившаяся еще во второй половине ХIХ в. 
четкая иерархическая система уголовни-
ков претерпела сильные изменения после 
1917 г. В конце 20-х – начале 30-х гг. 
происходит реорганизация преступного 
мира по ряду причин. В это же время 
оформляется свод правил «воров в зако-
не» [24] (хотя понятие «большой вор» отме-
чено в «Записках из Мертвого дома» 
Ф.М. Достоевского).  

 В первой половине ХХ в. Д.С. Лиха-
чевым написана работа на основе мате-
риала, собранного «изнутри» на строи-
тельстве советскими заключенными Бе-
ломоро–Балтийского канала (Беломорст-
роя): «Черты первобытного примитивизма 
воровской речи» [23]. Основным является 
определение среды воров-профессиона-

лов. Выделяется мировоззренческая оппо-
зиция половинок мира: «своя» (воровская) 
– «злая» («фраерская»). Здесь сделана по-
пытка выделить общую картину воров-
ской речи, дать ее типологическую харак-
теристику. Слова также делятся на «свои» 
и «не свои». При анализе речевого мате-
риала учитываются и тип мышления, и 
особенности коммуникации, и лингвиcти-
ческие показатели единиц «блатной музы-
ки» («акцента»), а также отмечается спе-
цифика мужской и женской речи в дан-
ной речевой среде и т. п. 

 Затем (начиная с 30-х гг. и кончая 
60-ми гг.) криминальная сфера и ее речь 
практически не изучалась по ряду при-
чин. Затем на волне интереса в разговор-
ной речи в последней трети ХХ в. 
М.А. Грачев изучает криминальную сферу 
с исторической точки зрения, а также 
рассматривает ее современное состояние. 
Он выделяет и характеризует такие поня-
тия, как «менталитет арготирующей лич-
ности», «представления об окружающей 
действительности», «философская сторона 
арго», «философия арго», «мораль уголов-
ного мира» и т. п. [24; 25].  

Значительное место в изучении кри-
минальной сферы в ХХ в. занимает вопрос 
о возникновении данной субкультуры и ее 
языковой реализации – «условного языка» 
(«воровского арго»). Вероятно, преступная 
речь как обособленный социальный тип 
возникает одновременно с появлением 
преступности в России и развивается па-
раллельно с ее ростом (Б.А. Ларин) [26].  

В литературе существуют различные 
точки зрения на происхождение крими-
нальной сферы и ее речи. Отмечается, что 
существовало русское арго еще в IХ–Х вв. 
В это время по свидетельству историка 
В.Соловьева появляются хорошо органи-
зованные шайки лесных разбойников, 
конокрадов. Лингвист Е.М. Галкина-Федо-
рук писала, что тайный язык появился в 
конце ХVI – начале ХVII в. в результате 
формирования в бассейне рек Волга и 
Дон поселений беглых крестьян. Это были 
места обитания волжских разбойников, 
лесных грабителей (1954) [27]. Отмечает-
ся, что наблюдается определенная их 
специализация: это речные (в т. ч. волж-
ские) разбойники (пираты), лесные гра-
бители, городские воры и скупщики кра-
деного. При этом в каждой местности, в 
каждом территориальном диалекте суще-
ствовало свое арго [28], т. е. можно гово-
рить об определенной географической ва-
риативности речи преступников. В лите-
ратуре также отмечается, что существо-
вало несколько центров русской преступ-
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ности: у волжских разбойников – в По-
волжье, у ушкуйников – в Новгороде Ве-
ликом, у воровских казаков – в бассейнах 
рек Яика (Урала), Дона и т. п. По мнению 
исследователей, наиболее полно сохрани-
лось арго волжских разбойников. Автор 
словаря «Блатная музыка (Жаргон тюрь-
мы)» (1908), В.Ф. Трахтенберг, считал, что 
воровское арго произошло от офенских 
условных обозначений, которые были об-
наружены им в рукописях ХVII в. [29] и 
принадлежали офеням – бродячим тор-
говцам.  

Согласно другой точке зрения, соци-
ально ограниченная речь возникает в 
торговых городах. Так, Р.Шор предпола-
гала, что речь преступного мира начинает 
складываться в период накопления де-
нежного и торгового капитала: в России 
это ХVIII в. (1921) [30]. М.А. Грачев отме-
чает, что профессиональная преступность 
возникает вместе с ростом городов, кото-
рые стали прибежищем воров и преступ-
ников. В них также появляются различ-
ные цеха ремесленников, организации 
торговых людей и прочие объединения, а 
преступное братство также имело свои 
цеха [31]. Существующие объединения 
должны были иметь свою языковую реа-
лизацию. Это связывалось с появлением 
регулярной государственной полиции (с 
1703 г.), а также с качественными и ко-
личественными изменениями в структуре 
деклассированного населения. В это же 
время начинают формироваться воров-
ские «законы». Также в научной литера-
туре отмечается, что в России воровское 
арго складывается во второй половине 
ХIХ в., так как после реформы 1861 г. ка-
чественно изменяется структура преступ-
ного мира. Его речь впитывала в себя 
элементы распадающихся «старших» про-
фессиональных и социальных языков 
(диалектов, говоров).  

Со временем, по мнению ученых, 
сложился т. н. «универсальный условный 
язык» преступников, а также получили 
развитие и его различные виды (арго той 
или иной преступной «масти»). Необходи-
мо помнить, что в различных регионах 
одной страны условный язык в зависимо-
сти от ряда показателей (целей, условий, 
носителей и т. п.) может называться по-
разному. Со временем возникла опреде-
ленная типология русской воровской ре-
чи: жаргон нищих, картников (картеж-
ников), карманных воров, домушников, 
воров антиквариата и т. п. Можно на-
звать также такое образование, как 
«кантюжный язык» – плутовской жаргон 
уличных торговцев, перекупщиков. Отме-

чается еще одна разновидность речи пре-
ступников: воровское арго в местах ссы-
лок (Л.И. Скворцов). У этих типов пре-
ступной речи разная история существо-
вания. В столице он утвердился под име-
нем «блатной музыки» или «фени». Так, 
В.И. Даль писал, что «блатная музыка» 
была разработана преимущественно сто-
личными мазуриками, жуликами, ворами, 
карманниками. Со временем наблюдаются 
изменения в функционировании крими-
нальной речи. При этом М.А. Грачев отме-
чает, что «современные преступники раз-
личают… «старую и новую феню» [32]. При 
этом подчеркивается, что «основной кос-
тяк арготизмов довольно устойчив. Вот 
факты: из 3 000 арготизмов ХVI–ХIХ вв. 
около пятисот имеются в современном ар-
го. Причем есть такие слова, которые 
пришли из арго волжских разбойников 
ХVI–ХVIII вв. Любопытно, что арго воров-
карманников почти не изменилось от на-
чала ХХ в. до 1993 г.» [33].  

На основе собранного материала соз-
дан ряд словарей: «Словарь блатного жар-
гона в СССР» (Нью-Йорк, 1982), «Собра-
ние русских воровских словарей»: в 4 т. 
(Нью-Йорк, 1983), «Словарь тюремно-ла-
герно-блатного жаргона (речевой и гра-
фический портрет советской тюрьмы)» 
(1992), М.А. Грачев «Язык из мрака: блат-
ная музыка и феня. Словарь арготизмов» 
(1992), В.И. Полубинский «Блатяки и фе-
ня: словарь преступного жаргона» (1997), 
М.А. Грачев «Толковый словарь русского 
жаргона» (2006) и др. Существует энцик-
лопедия преступного мира: Лев Милья-
ненков «По ту сторону закона» (1992).  

В современных условиях пытаются со-
бирать и описывать как юристы, так и 
лингвисты, которые приходят к выводу о 
том, что наблюдается «сохранение» самого 
«преступного мира» и (как результат) раз-
личных видов воровского арго, а также 
происходит формирование подтипов речи 
новых криминогенных групп (например, 
катал, кидал, «отжимальщиков» сотовых 
телефонов, угонщиков автомобилей и т. п.).  

Одним из аспектов данной темы яв-
ляется изучение единиц из воровского 
арго, проникших в разговорную речь жи-
телей города (в т. ч. Омска). Однако суще-
ствуют противоположные подходы при 
рассмотрении данного вопроса. Так, 
М.А. Грачев отмечает, что арго не могло 
«рассекретиться», так как оно никогда не 
было секретным. С другой стороны, спе-
цифика условных языков исключает воз-
можность проникновения криминальных 
элементов в обиходно-бытовую речь. Од-
нако анализ собранного материала пока-
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зал, что отдельные элементы воровской 
речи получают широкое распространение. 
Причины этого различны. Одним из путей 
их вхождения в общерусский язык может 
быть проникновение через диалекты, те 
или иные профессиональные жаргоны, 
речь низших слоев города, что не может 
не отразиться в словарях различного ти-
па. Так, работа над словарем «Язык со-
временного города» (2003) позволила най-
ти единицы в речи жителей современного 
г. Омска, упоминаемые в «Сибирской тет-
ради» и «Записках» и имеющиеся в их 
«Комментариях» с пометами «тюремная», 
«тюремный жаргон», «тюремно-арестант-
ский жаргон», «воровской жаргон» и т. п. 
Это варнак, варначий сын ’непослушный 
ребенок, хулиган’, жулик ’вор’, косушка 
’маленькая бутылка водки’, мазурики ’во-
ры, нечистые на руку люди’, огорошить 
’удивить’, околпачить ’обмануть’, пузырь 
’бутылка водки’, фарт ’удача’, фартить 
’иметь удачу при исполнении того или 
иного дела’ (→подфартить). Из словаря 
В.И. Даля начала ХIХ в. употребляются 
такие единицы, как: бабки ’деньги’, кле-
вый ’хороший’, тырить ’воровать’ и т. п. 
[34]. Дореволюционные арготизмы могут 
как сохранять свой «фонетический облик» 
(академия ’тюрьма’, амба ’безвыходное 
положение’, базарить ’разговаривать’, 
гоп-стоп ’ ограбление’, дело ’преступле-
ние’, мокрушник ’убийца’ и т. п.), так и 
изменить его (бусой→бухой ’пьяный’, ке-
мать, кимарить→химать ’дремать, 
спать’, клюка→крюка ’церковь’ (ср. клюк-
венник ’ворующий иконы’, лопатош-
ник→лопатник ’бумажник’ и т. п.). Также 
могло происходить семантическое изме-
нение значение (мент ’тюремный надзи-
ратель’→’милиционер’, фраер ’жертва 
преступления’→’любой человек, не при-
надлежащий к преступникам-профес-
сионалам’ и т. п.). Из «советских» арготиз-
мов можно назвать такие, как балабас 
’сало’ (→’мясо’, ’колбаса’), вор в законе, до-
ходчик, доходяга ’истощенный человек в 
местах лишения свободы’, жир ’жена из-
менника родины’, каин законный ’скуп-
щик краденого’, работать ’воровать’, 
шалман ’притон’, шпана ’мелкие пре-
ступники’, беспредел ’нарушение законов, 
принятых правил’, погоняло, погремуха, 
рота ’кличка’ и т. п. 

Перечисленные единицы расширили 
сферу своего употребления и используют-
ся в обиходно-разговорной сфере в каче-
стве равноправных, неограниченных 
сферой арго. Можно говорить об опреде-
ленной сохранности подобных единиц в 
речи жителей мегаполиса. Подтверждает-

ся положение ученых о том, что из соци-
ально обусловленных жаргонов современ-
ного русского языка выделяется по числу 
носителей и по функциональной активно-
сти тюремно-лагерный жаргон, «сохра-
няющий» в себе элементы дореволюцион-
ного воровского арго, офенского «языка», 
территориальных диалектов, иноязычные 
заимствования и т. п. 

Итак, можно говорить, что определен-
ную роль в раскрытии «темы тюрьмы, ка-
торги» в ХIХ в. сыграл Ф.М. Достоевский, 
отражая ее «изнутри». Его работы «Сибир-
ская тетрадь» и «Записки из Мертвого до-
ма» (наряду с уже существующими труда-
ми) способствовали усилению интереса к 
изучению криминальной (в т. ч. тюремной, 
острожной и т. п.) сферы и ее речи.  

Проводя промежуточные итоги, можно 
отметить, что тема «Криминальный мир», с 
одной стороны, всё еще остается не до 
конца раскрытой, хотя она имеет тради-
цию представления, что связано с его по-
стоянным видоизменением. С другой сто-
роны, его речь расширяет сферу своего 
употребления: его элементы через стадию 
интержаргона проникают в повседневную 
речь и там нивелируются, приобретая оби-
ходно-разговорный статус, а также ис-
пользуются в текстах художественных 
произведений, различных сериалов и т. п. 
Причины и механизмы подобного перехо-
да до конца не выявлены, что позволяет 
говорить о том, что данная тема требует 
своего дальнейшего изучения.  

ЛИТЕРАТУРА 

[1] ЦГВИА. Ф. 312. Оп. 2. №1280, 1815, 1980.  
[2] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочине-

ний : в 30 т. Л. : Наука, 1972. Т. 4. C. 9. 
[3] Там же. С.13. 
[4] Там же. 
[5] Там же. С.147. 
[6] Там же. С.19. 
[7] Там же. С.79. 
[8]  Там же. С.65. 
[9] Там же. С.67. 
[10] Грачев М. А. Арго и менталитет русских де-

классированных элементов // Лексика, грамма-
тика, текст в свете антропологической лин-
гвистики : тез. докл. Екатеринбург, 1995. С. 40–
41. 

[11] Максимов С. В. Сибирь и каторга. Ч. 1–3. 3-е 
изд. СПб., 1900. С. 161; Трахтенберг В. Ф. 
Блатная музыка (Жаргон тюрьмы) / под ред. и 
с предисл. И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб. : 
Тип. А. Г. Розена, 1908. С. 6. 

[12] Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 16. 
[13] Там же. С. 20.  
[14] Там же. С. 18.  
[15] Там же. С. 65, 66. 
[16] Там же. С. 12. 
[17] Там же. С.13. 



«Записки из мертвого дома» и «Сибирская тетрадь» Ф.М. Достоевского... 

 

285
[18] Даль В. И. Толковый словарь живого велико-

русского языка. М., 1994. Т. 4. C. 141. 
[19] Там же. Т. 2. C. 240.  
[20] Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 12. 
[21] Там же. С. 22–23. 
[22] Достоевский Ф. М. Указ. соч. 
[23] Лихачев Д. С. Черты первобытного примити-

визма воровской речи // Язык и мышление. М. ; 
Л.,1935. Т. 3–4. 

[24] Грачев М. А. Арго и менталитет русских де-
классированных элементов // Лексика, грамма-
тика, текст в свете антропологической лин-
гвистики : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. 
конф. Екатеринбург, 1995. С. 40–41.  

[25] Грачев М. А. Лингвокриминалистика. Нижний 
Новгород, 2009. 

[26] Ларин Б. А. Западноевропейские элементы 
русского воровского арго // Язык и литература. 
Л., 1931. Т. VII. С. 113–130.  

[27] Галкина-Федорук Е. М. Современный русский 
язык. Лексика : курс лекций. М., 1954.  

[28] Грачев М. А. От Ваньки Каина до мафии. СПб., 
2005. С. 35. 

[29] Трахтенберг В.Ф. Блатная музыка (Жаргон 
тюрьмы). 

[30] Шор Р. Язык и общество. М., 1921. 
[31] Грачев М. А. От Ваньки Каина до мафии. СПб., 

2005. 
[32] Грачев М. А. Лингвокриминалистика. Нижний 

Новгород, 2009. C.171. 
[33] Грачев М. А. О конспиративной функции арго // 

Речь города : тез. докл. Всерос. межвуз. конф. 
Омск, 1995. Ч. 2. С. 33–36. 

[34] Даль В. И. Условный язык петербургских мо-
шенников, известный под именем музыки или 
байкового языка // ВЯ. 1990. № 1. С. 134–137. 

 

 



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 1. С. 286–298. 

УДК 903.2 

И.В. Шмидт 

 «ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» ПТИЦЫ 
В КУЛЬТУРЕ ПАЛЕОЛИТА 
(на примерах материалов Северной Азии) 

Освещается поиск стратегии интерпретации орнитоморфного символа палеолитиче-
ской эпохи. Исследование построено на анализе североазиатского археологического 
материала с привлечением методической тактики интертекстуализма. Орнитоморф-
ный символ рассматривается в качестве конструкта, порожденного особенностями 
взаимоотношений между человеком и птицей в контексте повседневности.  
 
Ключевые слова: культура повседневности палеолитической эпохи, интерпретация 
изобразительного символа, палеолитическое искусство.  

   
Птица – одно из интереснейших существ, без которого сложно

представить символосферу культуры. Уже в палеолите данный образ
обозначил свое присутствие в пещерных композициях и мобильной 
пластике. Не одно поколение ученых пытается ответить на вопрос о 
его содержательности. Чаще всего интерпретация орнитообраза ве-
лась через анализ сверхъестественных способностей птицы, которых
человек был лишен, к которым стремился приблизиться и приобщить-
ся. Безусловно, они сыграли свою роль в формировании символа, но 
хотелось бы рассмотреть и те факторы, возможно, более «приземлен-
ные», которые также могли (и должны были) участвовать в процессе
осимволизации орнитоморфа. С их следами часто встречается архео-
лог, поэтому исследование «повседневного статуса» птицы нужно вес-
ти через анализ археологического материла, сопряженного с данной
темой. Сразу отметим степень сложности подобной работы. Во-
первых, тафономическая потеря тонкой кости орнитоморфов, как и
соприродных ей материалов (перо, когти, скорлупа яиц), высока. Упо-
минания об их полуистлевших фрагментах появляются в отчетах экс-
педиции благодаря сознательности камеральных сотрудников; на по-
левых планиграфических картах находок они часто не обозначены. 
Во-вторых, археолога интересуют остатки именно культуры, а не 
представителей био- и зоотопов. Но судить о степени «культурности»
тафономически неустойчивого материала не всегда оказывается воз-
можным. Вызывающие «подозрение» экземпляры собираются для до-
полнительных исследований, заключения по ним звучат много позже. 
В-третьих, велика роль сопутствующих изучению памятника обстоя-
тельств. Не везде работы осуществляются комплексной экспедицией,
включающей специалистов-остеологов. Передача собранного остеома-
териала в руки соответствующего профиля исследователям по воз-
вращении из экспедиции нередко затягивается. Часто материал ока-
зывается испорченным или исчезает в силу различных причин, уже
попав в фонды музеев и институтов [1].  

Тенденции обозначенной ситуации меняются медленно. Сообще-
ния последних десятилетий об изделиях из кости палеоорнитофауны, 
как и о ее присутствии в собранном материале, приобрели регуляр-
ный характер, но презентации не всегда сопровождаются подробно-
стями (кость какого именно вида птицы обнаружена, заметны ли сле-
ды термического и механического воздействия на нее, топоособенно-
сти обнаружения и проч.), на основании которых возможна интерпре-
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тация и реконструкция роли птицы в по-
вседневности человека. 

Источники, цель и методический ха-
рактер исследования. Очевидные источ-
ники по данной теме – изотексты палеоли-
та – содержательно связаны с магией, ми-
фологией и сакрального плана сюжетами. 
Не будем с этим спорить, в нашем иссле-
довании они не будут играть заметной ро-
ли. Для нас интересны следы «профанного» 
контакта с птицей. В центр исследования 
поместим тексты1 второго плана (то, что 
нам известно о них из публикаций) – ору-
дия, изделия из кости птицы и скорлупы 
яиц, материальные фрагменты деятельно-
сти палеочеловека, в той или иной мере 
связанные с птицей. Предложенный ис-
точниковый маневр обеспечит условия для 
реконструкции искомого нами «поля по-
вседневности», в котором птица могла 
раскрыть себя с неожиданных для интер-
претатора сторон. В различных секторах 
данного поля: технологическом, тактиче-
ском, обрядово-ритуальном (он в равной 
мере с остальными перечисленными при-
надлежит повседневности, если речь идет 
об эпохе первобытности), попытаемся об-
наружить птицу в качестве «текстов». Со-
поставив их, выделим те, специфика от-
ношений в которых между человеком и 
птицей оказала очевидное влияние на 
формирование семантики палеообраза. 

 Исходя из поставленной цели, особе-
ностей источников и уже звучащей тер-
минологии, необходимо отметить методи-
ческий характер исследования. Постмо-
дернистская традиция «межтекстовых 
пересечений» в рамках археологии и ее 
материала может быть воплощена, на мой 
взгляд, не иначе как методическая «ме-
тафора» или же слабовыраженная анало-
гия. Археологом-интерпретатором осозна-
ется необходимость комплексного подхо-
да к проблеме и понимания контекста, в 
рамках которого рождается «сообщение». 
Но культурный и временной разрыв «ци-
тат», природа «реплик», степень закрыто-
сти палеотекста для интерпретатора, ко-
торый может лишь констатировать (и ре-
же анализировать) палимпсестность ис-
следуемого им текста, не позволяют орга-
низацию уверенной методической кальки. 
В данной работе заимствован тезаурус 
интертекстуализма (в некоторых случаях 
облегчающий выражение мысли) и разде-
ляется убежденность в апликативности 
предмета исследования – символ как ре-
зультат пересечения информационных 
потоков различных сфер культуры.  

Обозначенные особенности исследова-
ния предупреждают получение универ-
сальных выводов; предложение новых ва-

риантов видения изобразительного мате-
риала также весьма сомнительно. Но ве-
роятность обнаружения общих тенденций 
в региональном варианте палеокультуры, 
берущих свои начала в сферах повседнев-
ности и формирующих восприятие птицы 
человеком, полагаю, достаточно высока.  

Анализ материалов. 
Особенности использования кости 

орнитоморфов. Разнообразные варианты 
нехудожественного включения птицы в 
культуру предлагают коллекции Западной 
Европы. Например, гравированная ком-
позиция из Торро удивляет специалистов 
не меньше, чем энциклопедически из-
вестная гравировка «плывущих оленей» на 
кости из Ложери-Бас. В самой компози-
ции образ птицы не задействован. Кость 
птицы стала «полотном» многофигурной 
гравировки. Безусловно, мастер распола-
гал достаточным их количеством, но было 
выбрано наименее удобное – величина в 
диаметре меньше сантиметра [2, s. 31–
32]. Кость орла с абстрактной знаковой 
композицией на поверхности, найденная 
в долине реки Шаранта, и кость птицы из 
Вильдшойхоле не отличаются сложностью 
сюжета, но также привлекают внимание 
малыми размерами [3, s. 51. Abb. 57; 4, 
s. 67. Abb. 8]. Возникает ощущение, что в 
палеолите для западноевропейских мас-
теров-художников существовало специ-
фическое испытание мастерства «мелкой 
костью», часто предоставляемой птицей. 

Нельзя не вспомнить и о мельчайшем 
бисере, в большом количестве найденном 
на различных поселениях, и о флейтах-
свирелях, звучавших уже в эпоху мустье, 
нередко выполненных из кости птицы [5, 
s. 19–20; 6, р. 474–476; 7, р. 50; 8, s. 137; 
9, р. 147; 10; см. также: 11, с. 124, 127–
129]. Эстетико-практическое восприятие 
представителей орнитофауны было на-
столько развито, что в качестве украше-
ний, амулетов, изделий, необходимых, 
возможно, в культовой практике, упот-
реблялись и другие, соприродные кости 
материалы, например, когти и перья [12, 
р. 129; 13, s. 91; 14, р. 70; 15, р. 967].  

Кость птицы находила себе примене-
ние и в различных сферах хозяйственной 
деятельности человека палеолита. Её ис-
пользовали для создания мельчайших 
орудий труда – иголок и игольниц [16, 
s. 178–180; 17, р. 149. Fig. 122].  

«Проникновение» пернатых в палео-
культуру Северной Азии обладает опреде-
ленной спецификой, пока исключающей 
проведение каких бы то ни было паралле-
лей в западном направлении.  

Остатки авифауны зафиксированы на 
большом количестве стоянок региона (табл.). 
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Орнитоморфные образы, остеологические материалы и изделия из кости птиц  

на палеолитических памятниках Северной Азии 
Объекты 

Памятники Образы 

Украшения 
из кости  

и скорлупы;  
предметы  
«неутили-
тарного» 

 назначения 

Индустрия Кость 

Датировка 
памятника 

(если  
известна) 

Регион 

Ст. Талицкого   +  18 700±200 
(IGN 1907) 

Игнатиевская 
пещера  

   + 10 400±465 
(SOAN 2468) 
13 335±192 
(IEMEZ 365) 
14 240±150 
(SOAN 2209) 

Медвежья пещера    белая куропатка  
Каменное кольцо    +  
Ключевая пещера    белая куропатка, 

тундряная куро-
патка, сорока, 
ворона, ласточка, 
орел, пустельга, 
кулик 

 

Бурановская 
пещера 

   тетерев-косач, 
глухарь, сорока, 
ворона, орел, 
пустельга, кулик, 
воробьиные 

 

Смирновская 
пещера 

   куропатка белая, 
куропатка тундря-
ная, утка, гусь 

 

Гребневая 
пещера 

   «какой-то вид из 
семейства кури-
ных», пустельга 

 

Усть-Катавская II 
пещера 

   тетерев-косач, 
пустельга, голубь, 
кулик 

 

Пещера Кочкари I    куропатка тундря-
ная, куропатка 
белая, тетерев, 
глухарь, орел, 
ястреб, кулик  

 

Орловский навес    куропатка тундря-
ная, куропатка 
белая, тетерев-
косач, глухарь, 
сова, пустельга 

 

Смеловская II 
пещера 

   +  

Урал 

Денисова пещера: 
9 слой 

 
пронизки 

  

11 слой  «тонкостен-
ное колечко» 
из крупной 
кости; плоская 
бусина-колеч-
ко из скорлу-
пы яйца 
страуса;  
пронизки? 

 «представители 
открытых ланд-
шафтов… луговых 
биотопов»: сибир-
ский вьюрок, пу-
ночка, рогатый 
жаворонок... 

 

7 слой привходо-
вой площадки 

   «представители 
альпийской груп-
пы»: белая куро-
патка, алтайскй 
улар, клушица... 

29 200 ± 360 
(АА-35321) 
> 37 235 (СОАН 
2504) 

Алтай 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  

Объекты 

Памятники Образы 

Украшения 
из кости  

и скорлупы;  
предметы  
«неутили-
тарного» 

 назначения 

Индустрия Кость 

Датировка 
памятника 

(если  
известна) 

Регион 

Усть-Канская    +   
Малая Сыя композиционные, 

микробарельеф-
ные изображения 
птиц  

   20370±340 
(СОАН-1124) 
33500±450 
(СОАН-1286) 
34420±360 
(СОАН-1287) 

Кузнецкое 
Алатау 

Мальта крупная водопла-
вающая птица; 
«хищная птица» – 
подвеска ожере-
лья; куропатка 

  дикий гусь, чайка; 
+ 

14 680±100 
(ГИН-9511) 
16510±150 
(7709-ГИН) 
19600±300 
(10931-ГИН) 
21600±200 
(7708-ГИН) 
22900±240 
(8888-ГИН) 

Красный Яр    белая куропатка  
Усть-Кова «птица, сидящая 

на гнезде»? 
   23920±310 

(КРИЛ-381) 
28050±670 
(СОАН-1875) 

Федяево    +  
Иркутский госпи-
таль 

   + 29700±500 
(ГИН-4440) 

р. Ангара 

Лиственка   заостренная 
трубчатая кос-
точка (?) 

белая куропатка 13200±110 
(СОАН-5083) 
16 300±600 
(ГИН-6093) 

Большая Слизнева    +  
Сабаниха    белая куропатка 22 930±350 

(ЛЕ-3611) 
25 950±500 
(ЛЕ-3747) 

Кокорево I    + 12940±270 
(ЛЕ-540) 
13300±50 
(ГИН-91) 
 

Кокорево II  пронизки  + 13 330±100 
(ГИН-90) 

Кокорево III    +  
Кокорево IV    + 15 460±330 

(ЛЕ-540) 
Каштанка    глухарь 21 800±2000 

(ИГАН- 1049) 
24 805±425 
(СОАН-2853) 

р. Енисей 

Афонтова гора 
I, II, V 

«подвески в виде 
птичек» 

пронизки (?)  белая куропатка, 
тундровая куропат-
ка, гусь гуменник, 
кречет, ворон, галка 

12740±160 
(7671-ГИН) 
13950±80 
(ГИН-7541) 

 

Майнинская ст.    + 11700±100 
(ЛЕ-3019) 
13 050±90 
(ЛЕ 1101) 
16540±170 
(ЛЕ-2145) 

 

Таштык    +   
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О к о н ч а н и е  т а б л .  

Объекты 

Памятники Образы 

Украшения 
из кости  

и скорлупы;  
предметы  
«неутили-
тарного» 

 назначения 

Индустрия Кость 

Датировка 
памятника 

(если  
известна) 

Регион 

Шестаково    + 20800±450 
(СОАН 3606) 
22500±280 
(СОАН 4177) 

р. Кия 

Ачинская ст.    куропатка  р. Чулым 
Хотык  фрагмент 

флейты 
 лебедь ? 28770±245 

(СОАН-5082) 
38200±2800 
(АА-60267) 

Подзвонкая  подвески из 
скорлупы яиц 
страуса 

  > 41200 (СОАН-
6427) 
22 675±265 
(СОАН 3350) 
38 900±3 300 
(АА 26741) 

Каменка А  пронизки   30 220±270 
(СОАН 3354) 
31 060±530 
(СОАН 3052) 
35 845±695 
(СОАН 2904) 
40 500±3 800 
(АА 26743) 

Ага, 7 слой    скорлупа яиц 
страуса 

 

Забайкалье 

Дюктайская 
пещера 

   + 12 100±120 
(ЛЕ 907) 
13 110±90 
(ЛЕ 908) 

р. Алдан 

Большой 
Эльгахчан II 

птица породы 
ласточковых 

    р. Омолон 

Ушки I, слой VII    утиные кости; + 14 300±200 
(МАГ 550) 
13 800±250 
(ГИН 167) 

Камчатка 

Устиновка I + (?)     
Устиновка IV + (?)     Приморье 

Примечание. «+» указывает на наличие костей или изделий в материалах памятника, но без 
точного определения (видового, типологического или же функционального); «?» – сомнительное 
присутствие или неточное определение.  

 
Естественная индустриальная логика, 

учитывающая тонкость и гибкость кости 
птицы, подсказывала направления поис-
ков интересующих нас изделий. Но зна-
комство с материалами не подкрепило 
фактами тезис о присутствии индустри-
ального интереса к ее кости. Нет логиче-
ски предполагаемых игл, они чаще изго-
товлялись из рога и кости крупных жи-
вотных, не заметна специфика сырья в 
производстве бисера. Ожидаемые формы 
изделий североазиатские мастера выта-
чивали из бивня, эмали зубов животных, 
их костей и даже камней. Не сохранились 
и подвески, украшения из когтей и перь-
ев. Косвенное отношение к рассматри-
ваемой теме может иметь краткое сооб-

щение М.М. Герасимова, упомянувшего 
об обнаружении в глубине мальтинского 
жилища у стены черепа и костей крыльев 
какой-то крупной птицы: «видимо, древ-
ний человек голову и крылья ее сохранял 
с какой-то неизвестной нам целью» [18, 
с. 47]2. Это единственное замечание о не-
обычном отношении к останкам птицы. 
Чуть лучше обстоит ситуация с изделиями 
из скорлупы яиц страуса, которые харак-
теризуют облик культур эпохи камня в 
Прибайкалье и Забайкалье. Об этом будет 
сказано ниже. В силу различных причин, 
либо из-за невнимания археологов к дан-
ной проблеме, либо в связи с объектив-
ным отсутствием интереса у мастеров па-
леолита Сибири к кости птицы, рассуж-
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дения по данной теме остаются кратки-
ми. Приведем наиболее известные из них.  

Одно из первых относится к 1940-м гг. 
В ходе работ на стоянке Островская 
(ст. Талицкого) был найден обрезок кости 
птицы. Особенность его в том, что на со-
хранившемся сегменте заметны девять 
неглубоких поперечных нарезок [20, 
s. 12]. Следуя традиции объяснения по-
добных находок, можно предположить, 
что кость была использована для изготов-
ления мелкого бисера или бусин-
пронизок. Диаметр бусины в этом случае 
не превышал бы 7–8 мм. Сохранившиеся 
следы-царапины на поверхности костяно-
го обрезка, вероятно, подсказывали мас-
теру порядок срезов и наглядно обознача-
ли параметры запланированных бусин. 
Если со вниманием отнестись к сохра-
нившемуся количеству знаковых элемен-
тов (надрезов), то нельзя исключать вари-
анта, при котором данная кость не имела 
отношения к производству «палеобижуте-
рии», а была связана с изотекстами ка-
лендарного характера.  

В середине 1970-х гг. состоялась сле-
дующая презентация во многом анало-
гичного материала, обнаруженного уже 
на берегах Енисея. В коллекции костяной 
индустрии поселения Кокорево II были 
выделены семь пронизок, «...изготовлен-
ных из тонких трубчатых костей, видимо 
птичьих...» [21, с. 10].  

Среди предметов неутилитарного на-
значения забайкальского памятника Ка-
менка-А указана группа «украшений», 
представленная девятью предметами – 
пронизками и их фрагментами, выполнен-
ными из костей птиц [22, с. 24; 23, с. 59].  

На алтайском памятнике Денисова 
пещера собрана интересная коллекция 
изделий из обработанной кости птицы – 
традиционные бусины-пронизки цилинд-
рической формы с поперечными и коль-
цевыми нарезками дополнены тонкостен-
ным колечком из трубчатой кости круп-
ной птицы [24, с. 49–50; 25, с. 132, 174–
177; 26, с. 23]. 

Дальнейшее перечисление типологи-
чески идентичных находок не было бы 
продолжительным. Всё же избегая его, 
можно заключить, что подобный тип из-
делий, выполнявшийся из кости мелкой 
дичи: птицы и грызунов, был известен на 
территории Евразии в эпоху камня. Под 
вопросом остается семиотическая харак-
теристика найденных предметов, для чего 
они были созданы и как использовались – 
неизвестно. Но для нас интересен другой 
аспект обнаруженных «микротекстов» – 
была ли в контексте данного творчества 

важна природа сырья, из которого вы-
полнены изделия? Использование исклю-
чительно кости птицы в этих целях кон-
статировать невозможно.  

Открытие последних лет с несколько 
иных, но по-прежнему неутилитарных 
позиций позволяет взглянуть на индуст-
риальный потенциал кости орнитомор-
фов. В ходе исследования специфически 
оформленного фрагмента кости птицы 
(возможно, лебедя), обнаруженного на за-
байкальском комплексе Хотык, была вы-
явлена его идентичность «флейтам» евро-
пейского ориньяка [11].  

Присутствие «музыки» заметно уже в 
мустьерских культурах. Флейты неандер-
тальцев часто изготовлены из кости птицы. 
Неизвестно, существовало ли символиче-
ское осмысление данной взаимосвязи «му-
зыка-птица», но человек современного фи-
зического облика, многое заимствовав, за-
нялся поиском и развитием иных звуковых 
гармоний, и флейты из кости птицы рас-
творились в большом количестве музы-
кальных инструментов («свистков», «треще-
ток», «ударных», «щипковых»), выполненных 
из кости животного происхождения [27].  

Если птица и была связана со сферой 
неутилитарного творчества культуры па-
леолита, представленной подвесками, му-
зыкальными инструментами, то матери-
альных подтверждений этому на террито-
рии Северной Азии осталось чрезвычайно 
мало, интерес к пернатому «поставщику» 
остеоматериала здесь едва заметен. Он 
берет свое начало в ранние времена позд-
него палеолита и поддерживается в ука-
занной интенсивности на всем протяже-
нии данного периода. Его нельзя назвать 
устойчивым, индустриально понятным, 
продиктованным утилитарными нуждами. 
Это придает некоторую «специфичность» 
образу птицы, вернее, костной его компо-
ненте. От кости в некотором роде нельзя 
требовать иного. Костная составляющая 
любого существа в эпоху палеолита уже 
могла быть осмыслена человеком в качест-
ве нетленной константы живого организма 
– «вечной» его сути и, возможно, символи-
ческого заместителя живого существа. Та-
ким образом, некоторая часть птицы в ма-
лых количествах типологически специ-
фичных изделий была представлена в по-
вседневности палеочеловека. Контекст 
данного контакта установить сложно, но 
однозначно настораживает отсутствие в 
нем «сырьевого регламента» – кость птицы 
могла быть заменена на любую другую 
подходящего формата.  

Сложно реконструировать значимость 
птицы не только относительно традиции 
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использования ее кости, но и других мате-
риалов, «автором» которых она являлась.  

Использование скорлупы яиц. Специ-
фика «кальцитового сырья» заключается в 
его естественной хрупкости. Под давлени-
ем времени и обстоятельств смогли устоять 
лишь небольших размеров и толстостен-
ные экземпляры, выполненные из скорлу-
пы страусовых яиц. Наиболее известен на-
ходками изделий из уникального материа-
ла памятник Подзвонкая (восток Кяхтин-
ского района Бурятии, р. Тамир), относя-
щийся к группе переходных от мустье к 
верхнему палеолиту. Здесь была собрана 
самая большая (в пределах России)3 из из-
вестных на сегодняшний день коллекция 
изделий из скорлупы страусового яйца. В 
основном это подвески или же их фраг-
менты. В 2002 г. коллекция пополнилась 
морфологически яркими, целыми изделия-
ми, благодаря чему удалось представить не 
только форму палеолитических подвесок из 
скорлупы, но и технологию их получения 
[29, с. 159]. Поселенцы Подзвонкой отдава-
ли предпочтение изделиям миндалевид-
ных, каплевидных, листовидных контуров, 
округлым и округло-овальным, с мелкими, 
но чаще крупными отверстиями посереди-
не. Внутренние и внешние края изделий 
дополнительно обрабатывались. Учитывая 
хрупкость материала, сложно представить 
их в качестве подвесок, наподобие извест-
ных нам, костяных или же каменных, не-
смотря на присутствие у большинства из 
них подходящих для этого дополнительных 
мелких отверстий.  

В отличие от костяных подвесок, рас-
суждения о выполненных из скорлупы мо-
гут быть детальнее организованы – извес-
тен топографический контекст их обнару-
жения, особенности формы (включая тех-
нологическую специфику ее получения). 

Начнем с формы изделий. Она редка, 
но не уникальна. Аналогию можно подоб-
рать в материалах другого забайкальского 
памятника, близость которого поселению 
Подзвонкая уже отмечена [23, с. 125–126; 
30, с. 44]. Один из фрагментов подвески с 
поселения Хотык по общим своим очер-
таниям удивительно похож на анализи-
руемые изделия с Подзвонкой [30, с. 44–
45, рис. 22]. Заслуживает внимания 
фрагмент каплевидной подвески, сохра-
нившей заостренный кончик, и границы 
крупного округлого отверстия, ранее на-
ходившегося в центре. Остается неиз-
вестным его материал – скорлупа или 
кость? Об обработанной скорлупе с па-
мятника Хотык информации пока нет.  

Идентичность форм предметов неути-
литарного назначения с двух местонахож-

дений схожестью развития технического 
сознания их поселенцев объяснена быть не 
может. Речь идет о более тесных, «не инду-
стриальных» контактах. Универсалии, 
спровоцировавшие подобное знаково-
символическое единство в деталях своих, 
нам останутся неизвестны. Нечто глобаль-
ное, жизненно важное, всеобъясняющее 
(именно это лежит в основе любого симво-
ла) палеолитическим человеком могло быть 
воспринято как из природы – лист какого-
нибудь дерева, произрастающего в ука-
занных регионах, так и из сферы «са-
кральной» – специфика формы некоторых 
изделий может продолжить тему важности 
знаков женского пола в изобразительной 
культуре палеолита (сообщение В.И. Таша-
ка, из личной переписки от 27.02.05).  

Значимость сырья необычных изде-
лий с Подзвонкой вряд ли может быть в 
настоящий момент верно оценена. Скор-
лупа страусовых яиц как поделочный ма-
териал была известна уже в эпоху ашеля 
[31, р. 29] и позднее востребована в раз-
личных сферах культуры. Простейшие 
плоские бусинки, на изготовление кото-
рых требовалось не так уж много времени 
и усилий, представлены и на нашей тер-
ритории: в материалах памятников Алтая, 
Забайкалья и Прибайкалья – южных ру-
бежах Северной Азии. В регионах, распо-
ложенных севернее, этот материал столь 
широко не известен. Странным кажется 
тот факт, что на упомянутых территориях 
обнаружена именно скорлупа яиц страу-
са, а не его останки. Можно было бы 
предположить «импортный» вариант его 
появления здесь, но, согласно заключе-
нию специалистов, этот регион в эпоху 
палеолита (возможно, и позже) входил в 
зону обитания азиатского страуса, явля-
ясь северной ее границей [32].  

Таким образом, страус и сопутствую-
щие ему материалы не воспринимались 
экзотической ценностью на юге Сибири. 
Существовавшую же на поселении прак-
тику вторичной обработки нарушенных 
изделий и повторного введения их в упот-
ребление [29, с. 162], вероятно, стоит отне-
сти на счет семантики формы, некогда 
актуальной в пределах обширного региона.  

Безусловно, прагматика подобных из-
делий обусловлена их знаковостью. Выше 
прозвучали сомнения относительно их по-
вседневного ношения – физического воз-
действия на хрупкий материал, соприча-
стный содержательности символа, оче-
видно, избегали, стремясь сохранить 
форму от повреждений. Это касается тех 
предметов, «массивность» пропорций ко-
торых достигает 3–4 см. Мелкие же буси-
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ны, наподобие найденных в Денисовой 
пещере или на стоянке Красный Яр [24, 
с. 49–50; 33, с. 340], могли быть включены 
и в контекст повседневности. Форма их 
проста (в случае нарушения не подраба-
тывалась), специфической локализацией в 
пространстве стоянок они не обладают.  

Именно топографический фактор об-
наружения некоторых «подвесок» с Под-
звонкой дополнительно обращает на них 
внимание.  

Тезис о значимости топоконтекста в 
понимании символа разделяется многими 
исследователями, но не так часто можно 
встретить внимание к нему в отечествен-
ных археологических трудах. Относитель-
но анализируемых изделий озвучена сле-
дующая контекстуальная особенность: 
«...треть из них найдена в зоне очагов» [30, 
с. 45]. Очаг и приочаговое пространство – 
символически емкие локации, на что не-
однократно указывал автор раскопок 
В.И. Ташак [34; 35]. Они воспринимались 
не просто бытовой зоной, но сферой, тре-
бовавшей к себе особого внимания и в 
полной мере его получавшей. Отношения с 
очагами выстраивались как с живыми су-
ществами, «жизненный путь» которых ко-
нечен и обрядово оформлен. Треть изделий 
из скорлупы тяготеет к данному простран-
ству и, кажется, включена в его структуру 
в качестве символических элементов. Если 
учитывать каплевидность их форм, появ-
ляется ощущение присутствия определен-
ного характера взаимосвязи между двумя 
«осимволизированными» субстанциями – 
огнем и водой. Но это впечатление иллю-
зорно (мало фактов в его поддержку) – две 
трети всех подвесок обнаружены вне оча-
говых пространств.  

Таким образом, можно отметить лишь 
знаковость формы изделий из скорлупы 
со стоянки Подзвонкая. В материалах 
других стоянок «сложные» изделия из ана-
логичного материала редки, их топокон-
текст невыразителен.  

Относительно ключевой темы иссле-
дования анализ использования скорлупы 
на территории Северной Азии мало что 
добавляет к уже сказанному. В изделиях 
ведущим смыслообразующим компонен-
том материал, очевидно, не являлся. По-
этому нет возможности утверждать, что 
птица в эпоху палеолита принималась 
аналогично промысловым представтелям 
палеофауны и ее «природа» рачительно 
использовалась. Она не заявила о себе ни 
в сфере технологий, ни в сырьевой сфере. 
Едва заметна ее роль и в пищевой сфере.  

«Гастрономический» интерес к птице. 
Достаточно часто птица добывалась с це-

лью потребления мяса. Отлавливалась лю-
бая – и крупная (утка, куропатка, тете-
рев), и мелкая (сойки, дрозды – их вес не 
превышает 100 граммов), и «мирная», и 
хищная [19, p. 123, 127–128]. Нередко пе-
ред употреблением мясо проходило тер-
мическую обработку4 – обжаривание на 
открытом огне или углях; следы данной 
процедуры иногда заметны на поверхно-
сти сохранившегося материала. Предпоч-
тение отдавалось мясу грудины, кости 
именно этой части тушки чаще остальных 
встречаемы на стоянках. Подобный инте-
рес нужно предположить и в отношении 
мяса с бедер, но соответствующий остео-
материал в пропорциональном отноше-
нии к анатомически ожидаемому более 
малочисленен в сборах (что тоже нашло 
себе вероятное объяснение) [19, p. 123–
126; 37, р. 1454]. Можно отметить, что 
реконструкция практики употребления 
мяса птицы охотниками-собирателями в 
эпоху камня в общих чертах не вызывает 
вопросов; дискуссии касаются лишь ча-
стностей. 

Интересны приемы добычи мяса пер-
натых. Видовое разнообразие птиц, упот-
реблявшихся человеком, поражает и убе-
ждает исследователей в существовании 
отработанных многочисленных приемов 
ловли подвижной дичи: мелких птиц и 
некрупных грызунов. Летающая дичь (в 
первую очередь, мигрирующая) в течение 
года переживает несколько периодов, ко-
гда она лишена преимуществ быстрого 
передвижения или же может стать до-
вольно легкой добычей по другим причи-
нам. В конце весны и ранним летом пти-
ца откладывает яйца и заботится о вы-
водке; в середине-конце лета она линяет, 
а ее выводок, набирая вес, предпринима-
ет неуклюжие попытки «встать на крыло»; 
ранней осенью (как и ранней весной) на-
чинаются миграции, что связано с появ-
лением-скоплением в одном месте боль-
шого количества птицы5 [19, p. 133; 39, 
с. 313–314, 375]. В эти периоды ее можно 
добывать без специальных, усложненных 
приспособлений (луков, пращи, дротиков 
и т. д.), образно выражаясь, «голыми ру-
ками», или же используя примитивные 
сети и силки – плетение сетей, вязание 
узлов в верхнем палеолите было известно 
[40; 41, с. 48–49]. Если рассматривать 
именно охоту на птиц, а не вариант соби-
рательства линяющей птицы, яиц и мо-
лодняка, то необходимо учитывать ряд 
факторов, влиявших на интенсивность 
этого вида деятельности в интересующий 
нас период. Так, например, птица, непу-
ганная человеком, учитывает присутствие 
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на территории гнездовий «естественных» 
хищников и организует места кладки в 
непроходимых для них местах, выбирая 
заболоченные и покрытые плотным кус-
тарником участки. Места гнездовий в за-
висимости от климатических колебаний 
или же эпизодических ситуаций (связан-
ных с уничтожением кладок), как и места 
остановок в период миграций, могли ме-
няться. Поэтому добыча птицы в кругло-
годичном режиме была малопрогнозируе-
ма. А с учетом того, что весь объем усилий 
гарантировал лишь несколько килограм-
мов биомассы, интерес к птице в эпоху 
палеолита (богатого дичью более крупных 
размеров) возникал лишь в тех случаях, 
когда основные источники мяса оказыва-
лись для человека малодоступными. Веро-
ятно, данные ситуации были редки и не 
вызывали специализации отдельных 
групп к охоте на мелкую дичь; в материа-
лах материковых стоянок Европы в рас-
сматриваемый период данный факт не 
зафиксирован. 

Ситуация заметно меняется в конце 
палеолита и начале мезолита. Интенсив-
ность эксплуатации ранее эпизодически 
привлекаемых ресурсов значительно по-
вышается. «Заметными» в орудийных 
комплексах стоянок становятся наборы, 
позволявшие вести охоту на мелкую дичь 
(птицу, зайцев) и рыбу [42, p. 528; 43, 
р. 22–27].  

Поддержать рассмотрение обозначен-
ной подтемы с привлечением североази-
атских материалов чрезвычайно сложно. 
Источники – кость со следами от разделки 
тушек, возможные орудия и приспособле-
ния для ловли птиц малоизвестны.  

О наличии специфических форм в 
орудийных наборах Мальты сообщал 
М.М. Герасимов. На территории жилого 
комплекса под плитой известняка обна-
ружены фрагменты изящного орудия из 
бивня. Это был «...тонкий и длинный 
стержень, равномерно утончающийся к 
концам и заостренный с обеих сторон... 
Орудие покрыто тонким орнаментом в 
виде спиральной линии, опоясывающей 
стержень по всей длине» [44, с. 79]. После 
сравнений с этнографическим материа-
лом автор пришел к заключению, что этот 
предмет мог являться частью орудия охо-
ты на птиц и крупных рыб; в качестве 
дротика им могли поражать водоплаваю-
щую птицу [44, с. 80]. 

К данной теме в отечественной науке 
сложилось неоднозначное отношение, ар-
гументы и контраргументы были выдви-
нуты в качестве гипотез, проверка кото-
рых пока не проведена. Так, С.Н. Замят-

нин сомневался в широком распростра-
нении в палеолите приспособлений «удоб-
ных» (праща, бола) для охоты на мелкую 
дичь, но использование силков, петель, 
примитивных капканов, которые не име-
ли шансов сохраниться, не отрицал [45, 
с. 91, 95, 102, 108]. С.А. Семенов предпо-
лагал изготовление для этих целей буме-
ранга, наподобие найденного в Костенках 
I, дротиков и копьеметалок, обнаружен-
ных на стоянках Центральной Азии, мета-
тельной палицы [46, с. 287, 290, 293]. Но 
о приемах охоты, известных уже в эпоху 
палеолита, заключений не дал, осторожно 
упомянув о возможном палеолитическом 
возрасте некоторых тактик, известных в 
традиционных обществах [46, с. 295]. 
А.А. Формозов скептически относился к 
присутствию серьезного охотничьего ин-
тереса к птице даже в эпоху мезолита, 
что, по его мнению, было обусловлено не-
развитостью соответствующей стороны 
технической базы ранних эпох [47, с.12]. 

Одной из интересных находок, под-
держивающих развитие темы использо-
вания специфических приспособлений 
для отлова птиц, является «манок», най-
денный в Малой Сые. Он изготовлен из 
округлого кусочка железной руды и ранее 
обладал некоторыми деталями (ныне ут-
раченными), которые обеспечивали его 
звучание. Идентифицировать предмет 
помог старый охотник, пояснивший усло-
вия звучания и возможное назначение 
изделия – его могли использовать для 
подманивания рябчиков и тетеревов [48, 
с. 168]. Исследователь памятника В.Е. Ла-
ричев с данной интерпретацией согласен 
и некоторым образом расширил ее, обо-
значив важность звуковых эффектов не 
только в повседневной практике охотни-
ка, но и в празднично-обрядовой сфере 
культуры [48, с. 169].  

Охота и потребление, факты, раскры-
вающие некоторые подробности этих 
процессов, безусловно, отображают вни-
мание, с которым палеочеловек относился 
к птице. Если говорить об общих тенден-
циях, выстроенных на видовых и количе-
ственных корреляциях остеоматериалов и 
остеоиндустрий стоянок, то отметим (от-
части повторим) следующее. Охота на 
птицу и последующее пассивное исполь-
зование ее кости в палеолите североази-
атского региона практиковались на про-
тяжении всей поры верхнего, вероятно, и 
среднего палеолита. Птица добывалась и 
употреблялась в пищу [49]. Наиболее при-
влекательным для охотников продуктом 
была куропатка. Из крупных пернатых 
внимание привлекали тетерев, глухарь, 
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реже гусь и утка. Интерес к остальным 
представителям: мелкие пернатые хищ-
ники, ворона, галка, воробьиные, вероят-
но, обусловлен второстепенными, относи-
тельно их продовольственного потенциа-
ла, качествами. Яркость оперения, креп-
кие когти и другие способности-характе-
ристики: ориентация в темноте, специ-
фика сигнальной системы, маневренность 
и быстрота передвижения, тактика охо-
ты, обеспечивали их включенность в зна-
ковую сферу культуры6.  

Несмотря на то, что в сфере потреб-
ления интерес к птице более заметен, чем 
в остальных, археологически выявляемых, 
она всё же являлась фигурой non grate в 
повседневном меню палеочеловека – на 
стоянках и поселениях животная кость 
представлена в неизмеримо больших ко-
личествах.  

Обсуждение результатов. Согласно 
обозначенным условиям исследования и 
озвученному материалу мы попытались 
уточнить повседневный статус птицы в 
культуре палеолита Северной Азии. В от-
личие от европейской традиции, где экс-
плуатация кости и образности орнито-
морфов «материально» более заметна и 
вариативна, в североазиатских культурах 
можно констатировать отсутствие к ней 
индустриального и сдержанность неути-
литарного интересов. Единственная тема, 
в которой ее эксплуатация очевидна – 
экстренные источники питания. Сложно 
судить, как данная особенность (и она ли 
одна) влияла на аксиологию орнитообра-
за, но его «экстрастатусность» благодаря 
данному аспекту может получить некото-
рое объяснение.  

Общий прагматизм палеокультуры, за-
свидетельствованный археологами, дает 
основания предположениям о рациональ-
ной продуманности реальности, созданной 
человеком. Художественно-символическое 
же ее пространство чаще связывают с ир-
рациональными истоками, намечая тем 
самым основы противопоставления ору-
дия и изображения, профанного и са-
крального, материи и метафизики текста-
предмета. Взятый в кавычки ключевой 
термин названия данной статьи определя-
ет моё отношение к этим антиномным па-
рам, относительно первобытности их су-
ществование малообоснованно. «Птица-
сырье», «птица-продукт» и «птица-изобра-
жение» – возможны ли контакты/влияния 
между данными текстами? 

Выявленные факты обозначили оче-
видную вытесненность птицы в сферы, не 
связанные с повседневными заботами че-
ловека. Но не была она и исключена из них. 

Объяснение данной ситуации, как мне ка-
жется, необходимо вести исходя из поня-
тия «нормы» в культуре7, часто употребляе-
мого в качестве синонима повседневному 
жизненному ритму палеочеловека.  

Для палеолитического человека-охот-
ника нормальное состояние жизнедея-
тельности было связано с животными, 
контакт с которыми зависел от его жела-
ния и способностей. Охота на стадных 
млекопитающих покрывала потребности в 
мясе, вырабатывая некоторые правила во 
взаимоотношениях «человек – животное». 
Их многое связывало (совместные мигра-
ции, общие противники, сходные потреб-
ности) и роднило. В сфере символической 
реальности они могли заменять друг друга 
[55; 56]. Птица была «известна» человеку, 
но общение с ней обусловлено не нормой, 
а «сбоем» в привычной ритмике повсе-
дневности – неудачная охота, продолжи-
тельные периоды голода. Согласно иссле-
дованиям этнологов, подобные ситуации 
редки в традиционных обществах, но вос-
принимаемы чрезвычайно эмоционально 
[57, с. 386–388]8. В сознании человека, в 
метатексте культуры в подобные периоды 
обостряется противостояние двух симво-
лически емких пространств – жизни и 
смерти. Именно в подобном контексте 
восприятия реальности птица могла дать 
толчок к организации специфического 
символа, выражающего надежду на воз-
вращение к привычному жизненному по-
рядку – птица давала малое количество 
продукта, но достаточное, чтобы пере-
жить неудачную охоту; так регулярно, на-
сколько было необходимо; без особого 
риска для жизни. Осознанность ее в каче-
стве медиатора между жизнью и смертью 
прослеживается и во многих других тек-
стах палеокультуры [58; 59]. Данное об-
стоятельство могло способствовать ранне-
му обособлению орнитоморфных образов 
от зооперсонажей и их «подвидовому» 
разделению по функциям-значениям: на 
мирных и агрессивных, «продовольствен-
но привлекательных» и «типичных трик-
стеров», поддерживающих жизнь человека 
или враждебно к ней настроенных. Пред-
ставители всех «направлений» известны 
как в изобразительных комплексах палео-
лита Северной Азии и Европы, так и в ос-
теоколлекциях археологических материа-
лов. Если во втором случае их исключи-
тельность может найти себе рациональное 
объяснение (тафономические потери), то 
редкость включения образа птицы в изо-
сферу культуры связана со специфиче-
скими правилами рождения/бытования 
изобразительного символа.  
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Многие из ныне жувущих обществ к 

процедурам «воспроизведения» относятся 
чрезвычайно осторожно9. Данное дейст-
во, по их мнению, приводит к изменению 
привычного состояния реальности, до-
полняя ее содержательной и контексту-
альной спецификой того, что изображено. 
В условиях, когда причина явления легко 
подменяется следствием (произошло, по-
тому что было нарисовано), воспроизве-
дение некоторых символов нежелательно. 
Изображения птиц в палеолите редки (от-
носительно количества зоо- и антропо-
морфных изотекстов) и регионально спе-
цифичны несмотря на то, что поводов к 
восхищению сверхъестественными спо-
собностями они дают достаточно в любые 
времена и в пределах любых территорий. 
Редкая актуализация этого символа могла 
быть обусловлена лишь необходимостью 
получения информации о специфичном 
состоянии реальности. Видовой колорит 
персонажей в этом случае является куль-
турно обусловленным кодом природы и 
характера данных изменений, подсказкой 
стратегии их преодоления для возвраще-
ния к нормальному жизненому ритму. 

Коннотат любого символа с течением 
времени меняется, остается лишь едва 
уловимое, «архетипичное». На мой взгляд, 
образ птицы сопровождает три взаимо-
обусловленные смысловые величины: «пе-
ремены», «тревога» (переживания, волне-
ния) и «надежда», заложенные в нас палео-
литической практикой обращения к нему. 
Если процесс воспроизведения действи-
тельно меняет реальность (в какой-то мере 
с этим сложно спорить), то исключитель-
ность образа птицы в текстах древних 
эпох становится понятной. Благодаря его 
медиативному характеру – он всегда где-
то между мирами-сферами-текстами – и в 
последующие эпохи человек сохранял к 
нему особый интерес, обращаясь в зави-
симости от ситуации к тем или иным зна-
ковым особенностям. Но «маркером» эпохи 
или же отдельно взятой культуры орнито-
морфный персонаж становился чрезвы-
чайно редко. Признавая необходимость и 
неизбежность перемен, символом которых 
и являлась птица, культура всё же предпо-
читает периоды спокойного состояния и 
прогнозируемого развития. Именно эти 
тенденции поддержаны в палеокультуре 
«текстуально» – обилие зооморфных и ан-
тропоморфных кодов, при незначительном 
участии вспомогательных – орнитоморф-
ных, ихтиоморфных, растительных. 

Надежды на преодоление «феноме-
нальности» птицы в символической сфере 
эпохи раннего камня, на мой взгляд, нет. 

Проблема заключается не только в естест-
венных характеристиках, присущих ее 
природе (экстремальная подвижность, 
или особенности тафономии кости и т. д.), 
но и в ее особой «метафизике», формиро-
вавшейся в рамках трагического для па-
леообщества контекста10. Привкус этой 
«трагедии» образ воспринял и частично 
сохранил.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Здесь и далее понятие «текст» используется 
согласно семиотической традиции – любой 
предмет или комплекс действий, обладающие 
информационным полем и подвергаемые интер-
претации. 

2 М.М. Герасимов отрицал возможность интерпре-
тировать контекст находки «кухонными остатка-
ми» [18, с. 47]. Нечто похожее зафиксировано на 
польском многослойном памятнике Дудки Ви-
тольдом Гумински. Обнаружение черепа птицы 
действительно большая редкость, считает ис-
следователь. Голова принадлежит к несъедоб-
ным частям тела, от них избавлялись в первую 
очередь. Поселенцы польской стоянки выбрасы-
вали их в воду [19, p. 124]. На Мальте кости че-
репа и крыльев обнаружены внутри жилища, что 
не позволяет рассматривать их в качестве пи-
щевых отходов. 

3 Можно привести большое количество сообще-
ний о разрозненных находках изделий из скор-
лупы, датируемых палеолитом, с различных па-
мятников мира. В большом количестве данный 
материал представлен в культурах Африки – в 
верхнепалеолитической иберийско-мавританс-
кой (Магриб), и в капсийской культуре (Тунис и 
Алжир), датируемой финалом палеолита, нача-
лом мезолита. Здесь скорлупа страусового яйца 
использовалась не только в эстетических, но и в 
индустриальных целях. Скорлупу яйца исполь-
зовали в качестве сосуда, нередко украшая ее 
художественной гравировкой [см., напр.: 28, 
с. 218–219]. Но обнаружение этого материала в 
Африке ожидаемо, в отличие от североазиатско-
го региона. 

4 Данное замечание не стоит принимать как иллю-
страцию общей или широко распространенной 
практики. Северные народы до сих пор предпо-
читают сырое мясо обработанному, так как в нем 
больше питательных веществ, помогающих им-
мунной системе человека переносить суровые 
климатические условия. К примеру, эскимосы 
Исландии определенные части птицы употреб-
ляли в сыром виде, некоторое количество 
птичьего мяса сушили на зиму [36]. Поэтому 
ожидания присутствия следов огня на кости не 
всегда оправданы. 

5 Представленная картина, манящая охотника, 
скрывает ряд нюансов. Например, остановки 
птиц в период перелетов не отличаются посто-
янством мест для отдыха и продолжительно-
стью. Обнаружение такого места – дело случая, 
поэтому обозначенный аспект «возможностей» 
является скорее теоретическим фактом и в ка-
честве реальной, устойчивой практики вряд ли 
его стоит учитывать. Показательно замечание 
В.Г. Богораза, наблюдавшего жизненный уклад 
юкагиров Нижней Колымы начала XX в. Он от-
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мечает, что специализированная охота на дико-
го оленя и линялую птицу «...выходит из практи-
ки, потому что требует слишком большого на-
пряжения сил» [38, с.20]. Вероятно, данная прак-
тика могла всё же существовать на уровне бо-
лее организованном, чем эпизодическая охота. 
Но когда она сложилась и благодаря чему со-
хранялась столь продолжительное время – во-
просы для специального исследования. 

6 Существуют «танцы птиц», воспроизводимые во 
многих традиционных культурах, где важны и по-
веденческо-звуковые аспекты различных видов 
орнитоморфов, и их знаковая атрибутика. Извест-
ны сложные мифологические (и часто древние) 
комплексы, сюжеты которых выстраиваются на 
специфической активности непромысловой птицы 
[50, с. 172; 51]. Способы гадания-предсказания, 
магическая обрядность, связанная с птицей раз-
личных видов, также популярны в различных 
культурах с древних времен [52; 53]. 

7 Для различных исследователей основопола-
гающим элементом культуры являются различ-
ные институты и социальные явления. В данном 
случае понятие «норма» соответствует понятию 
«порядок» Клиффорда Гирца [54, с. 106].  

8 Порог культурной возбудимости в традиционных 
обществах более низок, чем в культурах индуст-
риальных. Для большинства из них необходи-
мость нормы, что связано с устоявшимся ходом 
событий повседневности, является важнейшим 
условием жизни. Малейшее отступление от при-
нятого режима воспринимается кризисом, который 
необходимо немедленно устранить, пока он не 
приобрел губительных масштабов и последствий. 

9 В данном случае под «воспроизведением» по-
нимается любое обращение к персонажу или его 
составляющим – могли рисовать птиц, танцевать 
как птицы, украшать себя частями их тел и т. д. 

10 Нужно отметить, что данный тезис срабатывает 
как на микроуровне – отдельно взятое общество, 
так и на макроуровне – смена эпох, например, пе-
реход от верхнего палеолита к мезолиту, когда 
образ птицы был повсеместно актуализирован. 
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 Творческое и теоретическое наследие К.С. Малевича представляет 

собой богатый материал для изучения проблем интермедиальности, в 
частности, проблемы интермедиальности как авторской стратегии. 

Термин «интермедиальность» появился в середине 1980-х гг. для 
обозначения системы взаимодействий разных видов искусства на
уровне структуры и образного строя художественного текста [1]. С те-
чением времени понятие претерпевало изменения. В результате в по-
следнее время сформировалось понимание интермедиальности как 
пространства конкуренции разных медиа за представление того или 
иного объекта действительности [2–4]. 

Интермедиальность была осознана в европейской художественной 
культуре на рубеже XIX–XX вв. Повсеместно возникали попытки реа-
лизации тем и приемов, традиционных для одних видов искусства, в 
произведениях других видов искусства; создавались произведения-
отклики на произведения других видов искусства; появлялись проек-
ты «многоканальной» поэзии, «скульпто-живописи», «цвето-музыки», 
театра «людей, шумов и запахов» – осуществлялось всё то, что 
В.С. Турчин удачно назвал «полиморфностью решений» [5, с. 23]. 

Автор комбинировал и совмещал несколько разных художествен-
ных кодов, каждый из которых претендовал на самостоятельность
решения. Совмещение решений приводило к возникновению много-
канальности художественного образа. Представая в двух (и более) па-
раллельных художественных системах, он формировался в результате 
их конкуренции, а не содействия. Интермедиальность стала одной из 
авторских стратегий, характерных для европейского искусства рубе-
жа XIX–XX вв. 

На фоне многообразных синтетических опытов современников (в
том числе единомышленников1) К.С. Малевич, почти не выходивший 
за пределы живописи до периода создания «архитектонов»2, кажется 
«белой вороной». Однако при ближайшем рассмотрении творчества 
этого художника в контексте его теоретических взглядов оказывается, 
что он не только не был чужд интермедиальной проблематике, но и
представил один из ярких образцов ее художественно-эстетического 
осмысления. Интермедиальная стратегия К.С. Малевича тесно связана 
с его представлениями о культуре и искусстве. 

Итак, интермедиальность – ситуация взаимодействия разных дис-
курсов (видов искусства, а также искусства как такового с «не-
искусством»), а интермедиальная стратегия – это авторское стремле-
ние к реализации подобной ситуации в творчестве. Главным условием
существования интермедиальной стратегии в творчестве того или
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иного автора является идеал единства и 
понимание автором дифференциации 
дискурсов. 

Осознание распада единства (будь то 
отпадение человека от природы, раскол в 
обществе или несоответствие действи-
тельности идеалу) и стремление к единст-
ву приводят автора художественного 
произведения к осуществлению интерме-
диальной авторской стратегии. 

Для мировоззрения К.С. Малевича ха-
рактерны оба момента – и идеал единст-
ва, и ощущение дифференциации. Под-
тверждением этому служит его про-
граммное стихотворение «Я начало всего» 
(1913) [7]. Здесь автор говорит о совре-
менном обществе, что «теперь мы уже 
распылены во множестве знаков вселен-
ной». И далее в том же тексте он выска-
зывает мысль, что состояние распыления 
является этапом на пути к всеединству 
или даже тождественно всеединству: «Не-
обходимо распылить себя в мировых зна-
ках, т. е. воплотиться опять во всей все-
ленной, насытить собою все»3. 

Парадоксальное отождествление со-
стояний дифференциации и интеграции 
является ключевым моментом, характери-
зующим мировоззренческую и эстетиче-
скую позицию К.С. Малевича и его интер-
медиальную стратегию в том числе. Этой 
же концепцией объясняется, почему в сво-
ем творчестве он редко демонстрировал 
стремление к синтетическим проектам. 

Это отождествление пронизывает всё 
мировоззрение Малевича и начинается в 
самой основе – в противопоставлении 
мира осмысленного («мир как факт суж-
дения») и мира вне определения, бес-
предметного («мир как факт вне сужде-
ния»). Мир вне суждения, по убеждению 
художника, состоит из единства «возбуж-
дений» – не имеющих предметного выра-
жения, неосознанных, необъяснимых и 
неописываемых проявлений человека и 
вселенной. Единицей мира как факта су-
ждения является «мысль» – «процесс или 
состояние возбуждения, представляющее-
ся в виде реального и натурального дей-
ствия» [9, с. 1]. Поскольку «мысль – это 
только известное состояние возбуждения» 
[9, с. 29], она и осмысленный мир явля-
ются вторичными по отношению к миру 
неосознаваемому. 

Вторичность осмысленного мира, по 
убеждению К.С. Малевича, объясняется 
тем, что любая интерпретация «возбужде-
ния» заведомо меньше его самого, охва-
тывает только его часть и, как следствие, 
является условностью. Познание «возбуж-
дения», попытка описать его целостность 

вынуждает человека делить ее на объек-
ты. Поскольку это деление условно, то и 
знание, полученное таким образом, не 
может быть адекватным «возбуждению».  

В самой дифференциации, по мнению 
К.С. Малевича, находит выражение онтоло-
гическая несостоятельность состояния 
дифференциации: факт дробления, «рас-
пыления» вещей парадоксальным образом 
означает реальность всеединства. Диффе-
ренциация происходит, когда человек вы-
членяет из единства некие единицы: «раз-
бивая бесконечную вереницу бессмыслен-
ного строя цифр на отдельные суммы, об-
щая сумма которой не может быть извест-
на, общежитие радуется, что оно прочло 
сумму, и, следовательно, она ясна, понятна» 
[9, с. 9]. Но когда выясняется, что и их 
можно разделить, то число единиц начина-
ет стремиться к бесконечности. Она не мо-
жет быть просчитана и воспринимается 
снова как единство. В конечном счете «ис-
следование докажет, что вещей не сущест-
вует, и в то же время существует их беско-
нечность, "ничто" и в то же время “что”» [9, 
с. 8]. На этом основании художник прихо-
дит к выводу, что чем сильней уровень 
дифференциации, тем более хрупким ока-
зывается фундамент для ее существования. 

Таким образом, отождествление диф-
ференциации и интеграции определяет 
теорию познания К.С. Малевича. Так же 
обстоит дело с его представлениями о 
культуре. 

Импульс дифференциации, заложен-
ный в природе мысли («раз-мыслие»), 
привел, по мнению К.С. Малевича, к ко-
ренному разделению систем интерпрета-
ции мира на хозяйственно-экономичес-
кую («фабрика», «харчевая система»), ре-
лигиозную («церковь») и художественную 
(«Искусство»). Каждая из этих систем пре-
следует цель систематизировать целост-
ность мира, поставив во главу угла свой 
собственный аспект миропонимания – 
материальный, духовный и эстетический 
соответственно. 

К.С. Малевич обращает внимание на 
то, что каждая из систем интерпретации 
ведет человечество в одном и том же на-
правлении, но разными путями. Осмыс-
ление целостности (в любой из систем ин-
терпретации) необходимо, чтобы органи-
зовать и освоить ее полностью, а также 
устранить причину, побуждающую к раз-
витию каждой из систем. Развитие «хар-
чевой системы» имеет задачу полностью 
устранить нужду трудиться, поскольку в 
«новом механическом царстве» все за че-
ловека будут делать машины. Развитие 
духа в «религиозной системе» должно за-
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вершиться устранением необходимости в 
дальнейшем духовном совершенствова-
нии, поскольку совершенство будет уже 
достигнуто. Развитие искусства тоже 
должно привести к завершению этого 
проекта, поскольку будет постигнута 
«гармония, ритм, красота» возбуждений 
мира. Признаком совершенства, достиг-
нутого той или иной системой, К.С. Мале-
вич называет ситуацию, когда «всякая 
единица, получая свободное движение, 
испытывая давления, все-таки не может 
выйти за пределы системы» [9, с. 14]. 

Таким образом, вектор развития каж-
дой из трех систем интерпретации мира – 
самоуничтожение. Каждая из них посред-
ством мысли, т. е. дифференциации, ведет 
человека к совершенству – к единению с 
абсолютом, к всеединству. «К абсолютной 
мысли движется человечество через свои 
производства (хотя видит в нем простые 
предметы потребления)» [9, с. 12]. Выход к 
«абсолютной мысли» позволит, по мнению 
К.С. Малевича, освободиться от груза ве-
щей, постигнув их все и отказавшись от 
выделения их из ткани единого, т. е. вый-
ти в беспредметность. 

Несмотря на то что все системы ин-
терпретации имеют дело с одним и тем 
же миром, каждая из них автономна и 
противопоставлена другим: люди «вместо 
единого построили три единства споря-
щих между собою истин» [9, с. 34]. Это 
произошло, поскольку человеку свойст-
венно всерьез воспринимать условность 
каждой из этих систем. Как следствие, он 
верит в истинное существование отдель-
ных друг от друга материи, духа, красоты 
– вещей, на самом деле порожденных 
мыслью, а не «возбуждением» мира. 

К.С. Малевич, убежденный в тождест-
венности дифференциации и интеграции, 
рассматривает Фабрику, Церковь и Искус-
ство как «строй» культуры, необходимый 
человечеству («общежитию») для гармо-
ничного развития. Слово «строй» (как свя-
занное с числительным «три») художник 
выбирает, чтобы подчеркнуть равенство 
данных трех систем интерпретации в их 
важности для «общежития». Самобытность 
является гарантией развития каждой из 
этих систем, поскольку отвечает потребно-
сти мысли дифференцировать объекты. 

Действительно, и Фабрика, и Церковь, 
будучи достаточно автономными, способ-
ны эффективно обслуживать общежитие, 
расширять его влияние в разных сферах. 
Но если Церковь и Фабрика уже доста-
точно хорошо обособлены друг от друга, 
то Искусство, по мнению К.С. Малевича, 
находится в зависимости от первых двух. 

Поэтому в качестве своей главной задачи 
К.С. Малевич называет «изгнание приро-
ды из предметов искусства, уничтожение 
любви и искренности в искусстве» [Цит. 
по: 10, с. 54]. Это как раз и означает вы-
вод из искусства элементов других систем 
интерпретации мира – «харчевой» (изгна-
ние природы – устранение материального 
начала) и «религиозной» (изгнание любви 
и искренности – устранение духовного 
начала). 

«Наиглавнейшею основою Искусства 
есть его полная независимость от двух 
факторов ― религии и материально-эко-
номического и политического строя госу-
дарства» [11, с. 364], – говорил К.С. Мале-
вич. Посредством подобного рода диффе-
ренциации Искусства он рассчитывал до-
биться, чтобы «Искусство, бывшее до сих 
пор на услугах оформления религиозных 
идей и государственных, сможет выстро-
ить мир Искусства как мир ощущений и 
оформить свое производство в тех отно-
шениях, которые будут проистекать из 
его мироощущения» [11, с. 347]. 

Таким образом, интермедиальная 
стратегия К.С. Малевича (как и всё его 
мировоззрение) парадоксальна. По его 
убеждению, условием восстановления це-
лостности, выхода человека к миру вне 
различий и дифференциаций является 
бескомпромиссное отделение дискурсов 
друг от друга. Особенно это касается Ис-
кусства, на том основании, что «художе-
ство – это только последняя вершина ра-
зумной деятельности, после которой всту-
паем в беспредметность или заумь, вне 
относительно сферы познания, знания 
эстетики». Способность художника вос-
принимать и передавать в своем творче-
стве объем, ритм, цвет, движение как та-
ковые, в отрыве от объектов, означала 
для К.С. Малевича наибольшую прибли-
женность художественного образа (по 
сравнению с идеями «Фабрики» и «Церк-
ви») к возбуждениям «мира как факта вне 
суждения». Как раз благодаря этому ис-
кусство может быть выше различий идео-
логической борьбы и религиозных систем 
и, следовательно, лучше, чем они, прибли-
жать человека к миру без порожденных 
мыслью предметов. Таким образом, очи-
щенному Искусству – искусству будущего 
– Малевич определяет важнейшую исто-
рическую роль: «на беспредметной пусты-
не Искусства воздвигнется новый мир 
ощущений, мир Искусства». И именно но-
вое, отделенное от Фабрики и Церкви Ис-
кусство должно было стать тем элементом 
строя, в котором мир воспринимался бы 
вне различий и дифференциаций. 



А.Ю. Тимашков 302 
В своем творчестве К.С. Малевич пла-

номерно, в три этапа, реализовывал стра-
тегию по очищению искусства и устране-
нию различий из художественного мира 
своих произведений. Первый этап прошел 
в русле примитивизма и заключался в де-
индивидуализации образа; второй – вы-
разился в кубизме и состоял в алогизации 
сюжета и композиции; а третий – в су-
прематизме, в котором формулировались 
базовые принципы обновленного художе-
ственного творчества и исследовались 
выразительные возможности чистых цве-
та, формы и объема. 

На первом этапе (1910–1912) Малевич 
в своих произведениях редуцировал раз-
личия между персонажами, а также сти-
рал границы между персонажами и ок-
ружающей их средой. Люди на его полот-
нах этого времени предстают похожими 
друг на друга, как бы «вылепленными из 
одного теста», и сделанными из одной ма-
терии с миром, в целом. Таким образом, 
устранялись границы между отдельными 
людьми и между человеком и средой. 

В качестве примера можно привести 
картину «Сестры» (1910). Две неспешно 
прогуливающиеся в саду женщины полу-
чают удовольствие от прогулки и, судя по 
тому, что хорошо одеты, ни в чем не нуж-
даются. В их облике есть один момент, 
который сразу же привлекает к себе вни-
мание: обе они безлики, поскольку их гла-
за в прямом смысле не прописаны ху-
дожником – только намечены. Благодаря 
этому материальная состоятельность сес-
тер обособляется от их душевных пере-
живаний, характера, индивидуальных 
особенностей – и как бы живет на холсте 
своей собственной жизнью. Без индиви-
дуальности лиц основной акцент перено-
сится на внешние сходства – одежду, ак-
сессуары, позу, а не на различия (овал 
лица, рост, фигура). Таким образом, ду-
ховные различия, индивидуальные пере-
живания, нюансы отношений оказыва-
ются выведенными из художественного 
мира картины «Сестры». Остается только 
родовая близость, подчеркнутая в назва-
нии: обе женщины, обе сестры. 

Аналогичного эффекта деиндивидуа-
лизации образа Малевич добивается прямо 
противоположными средствами в картине 
«Крестьянки в церкви» (1912). Глаза стано-
вятся главным сходством между персона-
жами этого произведения. Цвет платья, 
поза, расположение каждого из девяти 
персонажей этой картины разные. И толь-
ко глаза одинаковые. Крестьянки, запол-
няя всё пространство холста, предстают 
своего рода живой массой, и только глаза 

придают единство ее пестроте. Духовное 
единение верующих – совершенно разных 
людей – запечатлено в этих образах. 

В картине «Лесоруб» (1912) сконцен-
трировано представление Малевича о 
деятельности человека по освоению мира. 
Лесоруб рассекает лес на бревна, превра-
щая целостность живого леса в совокуп-
ность единиц леса как стройматериала. 
Но что еще важней, каждое из бревен ви-
зуально ничем не отличается от рук, ног, 
туловища, головы самого лесоруба. Всё 
представленное на холсте выполнено в 
четырех цветах: черном, белом, желтом и 
красном. Все четыре цвета сочетаются и 
переходят один в другой в каждом объек-
те – бревне или теле лесоруба. При этом 
все объекты имеют правильную геомет-
рическую форму: бревна – цилиндриче-
скую, части тела лесоруба – усеченную 
коническую. Так подчеркивается единст-
во лесоруба и окружающего его мира. 

Уже на первом этапе «очищения» ис-
кусства Малевич покушается на одну из 
центральных логических дифференциаций 
– разграничение субъекта и объекта. 
Представляя то материальное («Сестры»), 
то духовное («Крестьянки в церкви») един-
ство людей, то неразрывность человека и 
природы («Лесоруб»), Малевич к своему ку-
бистскому этапу готовится дать бой логике 
как таковой. И этот бой разворачивается 
на поле сюжета и композиции. 

Их наличие в произведении, с одной 
стороны, позволяет автору задать сцена-
рии интерпретации образов, а с другой – 
побуждает зрителя занять конкретную 
позицию в ряде возможных. Различные 
интерпретации ведут к социально, рели-
гиозно, политически, экономически ан-
гажированной критике, т. е. к тому, от 
чего, по убеждению К.С. Малевича, ис-
кусство должно освободиться. 

Задаче алогизации сюжета и компо-
зиции служат два приема – совмещение 
несовместимых элементов и перетасовка 
разных элементов, взятых из одного кон-
текста. Первый прием используется в 
произведении «Корова и скрипка» (1913). 
Здесь кубистская проекция скрипки со-
вмещена с ее реалистическим изображе-
нием, которое, в свою очередь, служит 
фоном для миниатюрного реалистическо-
го изображения коровы. В этом произве-
дении выражено двойственное отноше-
ние К.С. Малевича к кубизму: считая за-
слугой этого стиля отчуждение вещей от 
их контекста и обнаружение в их форме 
пластических законов, художник крити-
ковал кубистов за зависимость от пред-
метов. Возможность узнать знакомый 
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предмет в кубистской картине приводила 
к тому, что зритель отвлекался именно от 
художественной проблематики и воспри-
нимал изображение как головоломку, ре-
шив которую из разрозненных частей 
можно воссоздать предмет. 

В произведении «Корова и скрипка» 
(1913) Малевич идет навстречу этому же-
ланию зрителя и услужливо «воссоздает» 
скрипку из кубистской проекции. И тут 
же изображает еще один предмет – коро-
ву. Благодаря этому становится очевид-
ным, что образ коровы настолько же бес-
полезен для восприятия картины, как и 
образ скрипки, восстановленной из ее 
предварительно разрозненных аналити-
ческим усилием художника элементов. 
Кроме того, рассогласованность масштаба 
реалистичного изображения коровы и 
скрипки способствует еще большей алоги-
зации этой композиции. 

Прием перетасовки разных элементов 
задействован, например, в картине «Дама 
на остановке трамвая» (1914). На полотне 
хаотически нагромождены разные пред-
меты, которые, возможно, окружали ту 
самую даму на той самой остановке. Здесь 
мы видим табличку с номерами трамвай-
ных маршрутов, лицо мужчины в шляпе-
котелке, фрагменты кирпичной кладки, 
мостовой брусчатки, какие-то железные 
листы с вентиляционными отверстиями и 
без них, а также массу других предметов, 
характер и назначение которых трудно 
понять. Наличие этих вещей не ориенти-
рует в сюжете, а только сбивает с толку. В 
результате, устав от попыток ухватить 
сюжет, зритель оказывается просто выну-
жденным рассматривать цветовые кон-
трасты и динамику плоскостей. 

Если два первых этапа реализации 
интермедиальной стратегии К.С. Малеви-
ча заключались в деконструкции прежне-
го искусства, то третий был посвящен 
конструированию нового, освобожденно-
го от религии и идеологии Искусства – ис-
кусства супрематизма. Центральным для 
этого этапа и самым известным произве-
дением художника стал «Черный квад-
рат». Этой картине и сам художник при-
давал большое значение, применяя в 
позднем творчестве изображение черного 
квадрата в качестве автографа. 

Парадоксальность интермедиальной 
стратегии К.С. Малевича в полной мере 
воплотилась в «Черном квадрате». Искус-
ство, с одной стороны, освободилось от 
объективности, ушло от изображения ве-
щей в пользу изображения цвета, формы, 
движения как таковых. Иными словами, 
«Черный квадрат» не означает ничего, 

кроме того, что доступно взгляду. С дру-
гой стороны, «Черный квадрат» предста-
вил основные элементы, которые присут-
ствуют в любой картине, когда-либо соз-
данной: фон, форму и их контраст. «Су-
прематизм сжимает всю живопись в чер-
ный квадрат на белом холсте» [12, с. 30], – 
писал об этом художник. 

«Черный квадрат» представляет одно-
временно всю живопись и ничто. Он яв-
ляется «нулем форм», поскольку содержит 
одну-единственную – базовую – форму, из 
которой путем вращения можно получить 
круг, а путем смещения – прямоугольник 
и крест. Он одновременно объединяет 
цвета (черный цвет получается в резуль-
тате их смешивания) и превращает их в 
черный цвет (с точки зрения оптики – от-
сутствие цвета). Иными словами, черный 
квадрат является идеальной иллюстраци-
ей убеждения К.С. Малевича в тождест-
венности дифференциации и всеединст-
ва, «всего» и «ничего».  

Косвенным подтверждением успеха 
интермедиальной стратегии К.С. Малевича 
является огромное количество многооб-
разных и не прекращающихся попыток 
раскрытия «тайны» «Черного квадрата» с 
точки зрения идеологии и религии, т. е. 
тех самых сущностей, от которых и осво-
бождал картину ее автор. Не осталось в 
стороне и искусство: известно большое ко-
личество попыток возвращения квадрата 
из пространства беспредметности и ало-
гизма в пространство мысли и предметов. 
Чаще всего используются следующие 
приемы: в пространство квадрата вводят 
реалистические изображения предметов; 
либо заменяют белый пустой фон на за-
полненный предметами и способный мо-
тивировать расположение и функцию 
квадрата как предмета; либо представля-
ют квадрат рамкой, ограничивающей не-
кий фрагмент большего изображения. 
Наиболее интересные из этих проектов 
были объединены на выставке «Приключе-
ния черного квадрата» (Русский музей, 
2007) и представлены в ее каталоге [13]. 
Таким образом, интермедиальная страте-
гия К.С. Малевича, в основе которой лежа-
ло отождествление дифференциации с ин-
теграцией и «всего» с «ничем» в настоящее 
время доказывает свою состоятельность. 
«Ничто» «Черного квадрата» становится 
«Всем» для многих зрителей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 О «пересечении и взаимодействии поэтических 
и живописных течений» в искусстве русских фу-
туристов см.: [6, с. 7–84]. 
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2 Если не считать его стихотворения и участие в 
двух постановках (петербургской и витебской) 
оперы «Победа над Солнцем». 

3 Об этой установке К.С. Малевича в контексте 
архаических мифологических элементов его 
творчества см.: [8, с. 34]. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Hansen-Löve А. Intermedialität und Intertextuali-
tät Probleme der Korrelation von Wort und Bild-
kunst – am Beispiel der russischen Moderne // 
Wiener Slawistischer Almanach. Sbd. 11. Wien, 
1983. S. 291–360. 

[2] Brillenburg Wurth K. Multimediality, Intermediality, 
and Medially Complex Digital Poetry // Ri.L.Un.E. 
07/2006. № 5. P. 1–18. 

[3] Oosterling H. Sens(a)ble Intermediality and Inter-
esse. Towards an Onthology of the In-Between // 
Intermédialités. № 1. Paris : Printemps, 2003. 

[4] Poel J., van de. Opening Up Worlds: Intermedial-
ity Reinterpreted. 2005. 

[5] Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М. : 
МГУ, 1993. 

[6] Харджиев Н. И. Поэзия и живопись (Ранний 
Маяковский) // Харджиев Н.И. К истории рус-
ского авангарда. Stockholm : Hylara Prints, 
1976. С. 7–84. 

[7] Малевич К. С. Я начало всего. URL: http:// 
kazimirmalevich.ru/bsp314/ 

[8] Злыднева Н. В. Изображение и слово в рито-
рике русской культуры XX века. М. : Индрик, 
2008. 

[9] Малевич К. С. Бог не скинут: Искусство, цер-
ковь, фабрика. Витебск : Показательная типо-
графия проф.-тех. школы, 1922. 

[10] Горячева Т. Малевич и метафизическая живо-
пись // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. 
С. 54. 

[11] Малевич К. С. Супрематизм // Каземир Мале-
вич: Живопись; Теория / Д. В. Сарабьянов, 
А. С. Шатских. М. : Искусство, 1993. С. 364. 

[12] Малевич К. С. Наше время является эпохой 
анализа // Собр. соч. в 5 т. Т. 2. М. : Гилея, 
1998. 

[13] Приключения Черного квадрата. СПб. : Palace 
Editions, 2007. 155 с. 



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 1. С. 305–308. 

УДК 130.2 

С.Д. Бакулина 

 СИБИРСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
В ИСТОЧНИКАХ МЕМУАРНОГО ХАРАКТЕРА XIX В. 

Актуализируется интерес современных исследователей к источникам мемуарного 
характера, позволяющим увидеть специфику времени, места через призму социокуль-
турных особенностей жителей Сибири. Освещается анализ ценностных доминант 
сибиряков. Дается краткая характеристика мемуарам как источникам личного проис-
хождения, позволяющим создать представление о тенденциях в истории Сибири, ко-
торые послужили формированию специфичного пласта региональной культуры. 
 
Ключевые слова: источники мемуарного характера, ценностные доминанты сибиря-
ков, культура Сибири. 

  
Современный всплеск интереса к мемуарной литературе обуслов-

лен фактором внимания к тенденциям и ценностным приоритетам,
которые определяют динамику жизни. Стремление к сохранению спе-
цифики региональной культуры становится тенденцией времени, что 
связано с желанием выделить уникальность своего, локального жизне-
устройства. Мемуаристика, по мысли А.Г. Тартаковского, «представ-
ляет интерес и самим фактом своего… существования в качестве дли-
тельно бытующей культурно-исторической традиции. Создание, а еще 
более обнародование мемуаров тоже есть событие в истории культу-
ры, поступок, акт деятельности исторически мыслящего человека» [1]. 
Сказанное в полной мере относится к сибирякам, отразившим собы-
тия XIX в. в источниках мемуарного характера, воссоздающим ценно-
стные ориентиры представителей разных сословий. Мемуары направ-
лены на передачу эпохального колорита, являются следствием соци-
ально-психологической среды, которая порождала желание зафикси-
ровать события времени, дать им оценку. Не случайно мемуары мож-
но рассматривать как произведения, отражающие и специфику эпохи
в целом, и ценностные приоритеты авторов.  

Современная историография дает несколько подходов к понима-
нию сущности источников мемуарного характера: 1) мемуары как 
«воспоминание о жизненном пути их автора», целиком посвященные
описанию только тех событий, в которых автор участвовал» [2]; 2) ме-
муары как источник, отражающий социальную психологию группы, к
которой относился ее автор и тот, о ком он писал [3]; 3) мемуары как 
автобиографии, мемуары-истории [4]. Формулировка «источники ме-
муарного характера» наиболее всеохватывающа – это воспоминания, 
автобиографии, путевые записки и дневники; они являются «описа-
ниями событий и переживаний, которые основаны главным образом 
на памяти» [5]. Специфика сибирских мемуаров заключается в том,
что они создаются постоянными жителями или уроженцами Сибири,
а также временными обитателями Сибири и отражают ценностные
доминанты данного региона. Произведения разнохарактерны по сво-
ему содержанию в силу имущественного, сословного, этнического
разделения авторов. Однако в записях наблюдается тематическая
цельность излагаемого материала в силу пребывания мемуаристов в
единых природно-территориальных и близких экономических услови-
ях. Отметим лишь некоторые события, исторически определяющие 
специфику Сибири как осваиваемую территорию в составе Россий-
ской империи в девятнадцатом столетии. 

© С.Д. Бакулина, 2012 
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В первой половине XIX в. военно-обо-

ронительные мероприятия русских вла-
стей на юге Западной Сибири продемон-
стрировали способность России противо-
стоять цинскому Китаю и естественно раз-
вивать русско-казахские и русско-киргиз-
ские отношения. Следствием этого стало 
усиление торговых связей с казахами, а 
оседлость переселенцев из южных губер-
ний Европейской России, широко зани-
мающихся сельским хозяйством, привела 
к дешевизне продуктов питания [6]. При-
сутствие в Сибири ссыльных поляков, за-
хваченных в ходе Отечественной войны 
1812 г., ссыльных декабристов и петра-
шевцев, пребывание чиновников дворян-
ского происхождения значительно повлия-
ло на формирование интеллектуальной, 
духовной культуры местного населения. 
Так, в Омске в 1813 г. Семеном Богдано-
вичем Броневским организуется из воен-
нопленных духовой оркестр, о котором он, 
будучи атаманом Сибирского линейного 
казачьего войска, позже напишет: «Вдруг 
явилась в Омске музыка, какой там от 
сложения мира не слыхивали. Богемцы, 
немцы и поляки удивляли своею игрой. 
Главные: Ганн, Долек, Квятковский, Ра-
дольский, Гиденский, Голомбетский и дру-
гие, имели замечательные таланты, играя 
на многих инструментах» [7]. 

В.И. Вагин, уроженец Иркутска, впо-
следствии – российский литератор, публи-
цист, общественный деятель, являясь сы-
ном чиновника и внуком солдата, в дет-
ские и юношеские годы побывал во мно-
гих городах Восточной и Западной Сиби-
ри. В своих мемуарах «Мои воспоминания» 
автор делится впечатлением о полковом 
казачьем оркестре, в котором были ис-
ключительно одни поляки. Они играли 
«знаменитый марш» на парадах и тща-
тельно скрывали особенности его исполне-
ния от пехотных музыкантов. Однако это 
не помешало участникам пехотного орке-
стра вслушаться в звучание марша, поло-
жить его на ноты для оркестра и испол-
нить на очередном параде, что вызвало 
«удивление поляков» и восторг зрителей [8]. 

Описывая будни губернских и уезд-
ных городов, наполненных повседневны-
ми заботами, когда летом «бабы белили 
холсты… и зеленеющие летом улицы с ра-
зостланными на них холстами были го-
раздо более по сердцу, чем вечно серые и 
пыльные улицы больших городов» – о лет-
нем Омске 1832 г.; когда в почтовых ве-
домствах выполняли «неприглядные по-
ручения – распечатывать письма и доно-
сить на тех, которые почему-нибудь за-
служивали внимания», за это назначалось 

«какое-то жалование» – о работе почтового 
ведомства в Иркутске; когда военная об-
становка сибирских городов производила 
настолько огромное влияние, что в созна-
нии «надолго оставалась страсть к мунди-
рам, эполетам и другим финтифлюшкам, 
а также мечты о войнах, победах и тому 
подобное» [9], мемуаристы немалое место 
в воспоминаниях отводят роли музыки и 
театра, описаниям народных праздников. 

Так, особое внимание уделялось теме 
любительского и городского театра, кото-
рый был неразрывно связан с «провинци-
альной интеллигенцией». Именно так всё 
чаще во второй половине XIX в. называют 
часть общества, сформированную в раз-
личных регионах России из числа местной 
общественности [10]. В губернских горо-
дах Сибири на этот процесс оказывали 
влияние земства, научные общества, ор-
ганы городского самоуправления. Основ-
ной состав провинциальной интеллиген-
ции был представлен дворянами, духо-
венством, важный вклад внесло учитель-
ство, в числе которого к концу XIX в. бы-
ли выходцы из крестьян, получивших об-
разование в училищах и семинариях си-
бирских губерний или центральной части 
России. К примеру, в «Воспоминаниях» 
В.С. Кропоткиной отмечается, что неред-
ко в Иркутске молодые люди с универси-
тетским образованием, полученным в 
Центральной России, устраивали люби-
тельские спектакли, а пьеса Островского 
«Бедность не порок», свидетельницей по-
становки которой была Вера Себостья-
новна, стала судьбоносной: на просмотре 
произошла встреча с будущим супругом – 
А.А. Кропоткиным. Кропоткина отмечает, 
что несмотря на удаленность от столиц 
(«мы жили в Иркутске») прогрессивная 
молодежь Сибири «нисколько не отстала 
от современного… течения мысли», по-
скольку была в окружении молодых лю-
дей, обучающихся в Иркутской гимназии. 
Они «доставляли “Русское слово”, где по-
мещались статьи Писарева, роман Чер-
нышевского “Что делать” и разные публи-
цистические статьи» [11]. 

По мысли современного исследователя 
сибирской мемуаристики Н.П. Матхано-
вой, для источников мемуарного характе-
ра XIX в., преимущественно дворянских, 
переломным моментом стала середина 
1850-х гг., что связано с такими собы-
тиями, как амнистия декабристов, начало 
присоединения Амура, осуществление 
реформ. Кроме того, развитие мемуари-
стики в Сибири в целом было подготовле-
но общим ростом образовательного и 
культурного уровня. В числе основных 
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мотивов женского пласта сибирских ме-
муаров можно выделить мотивы знаком-
ства, дружеских или родственных отно-
шений с выдающимися людьми, свиде-
тельства важных исторических событий, 
описания сибирской экзотики [12]. Они 
определили ценностные доминанты жиз-
неустройства не только круга сибирской 
интеллигенции, но и представителей дру-
гих слоев населения. Мемуаристы осозна-
вали историчность происходящих собы-
тий, что неоднократно подчеркивается в 
содержании воспоминаний. В частности, 
Ю.Г. Завойко – жена губернатора Кам-
чатской области – стала свидетельницей 
обороны Петропавловска-Камчатского в 
1854 г. от англо-французской засады. Фак-
ты военных действий: описание боя, пред-
шествовавшие и последовавшие события – 
занимают половину объема записок. В по-
следних строках своих воспоминаний За-
войко пишет: «…я рискнула… собрать мои 
отрывочные записки и поделиться воспо-
минаниями об этой тяжелой, но вместе с 
тем и славной нашей русской жизни» [13]. 

В записках Е.А. Авдеевой-Полевой, 
супруги иркутского купца, побывавшей с 
мужем во многих сибирских городах, да-
ется описание Иркутска и ближних к не-
му территорий. В «Записках и замечаниях 
о Сибири» автором отмечается такая 
трудность в изучении места, как его раз-
нообразие: «…каждая из сибирских гу-
берний представляет разницу в произве-
дениях, климате, жителях и их образе 
жизни». При этом высказывается надеж-
да на то, чтобы «трудолюбивая рука про-
свещенного писателя составила описание 
Сибири в историческом, географическом 
и статистическом отношении» [14]. Ме-
муары Авдеевой-Полевой содержат опи-
сание свадебных и траурных обрядов, об-
ряд рождения младенца и различные спо-
собы гадания, которые, по мысли автора, 
способны не только показать разные сто-
роны жизни сибиряков, но и объединить 
их на основе общего уклада духовной 
жизни, которую формируют особенности 
народной культуры. 

Мемуаристика сибиряков второй по-
ловины XIX в. включает в себя изображе-
ние знаковых для Сибири событий, в чис-
ле которых строительство Великого Си-
бирского пути – Транссибирской желез-
нодорожной магистрали – и посещение 
Восточных территорий Российской импе-
рии Цесаревичем Николаем Александро-
вичем. Например, станичный атаман, 
урожденный сибиряк Р.К. Богданов на-
зывает 1891 г. «счастливейшим для Рос-
сии, в особенности Восточной Сибири и 

Амура, в нем ожидается посещение Его 
Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича, Августейшего Атамана…». 
Свидетельство «Воспоминания Амурского 
казака», прописанное далеким от среды 
чиновников и политических ссыльных 
человеком, педантично рисует картину 
встречи автора с наследником престола: 
описывается не только внешний вид Це-
саревича, но и ощущения рассказчика. 
Мемуарист подчеркивает осознание абсо-
лютной важности события для Сибири и 
желание его запечатлеть для потомков в 
мельчайших деталях [15]. 

Сегодня можно выделить несколько 
групп источников мемуарного характера 
XIX в., отражающих специфику сибир-
ской действительности. Мемуары сибир-
ского духовенства содержат ценнейшие 
сведения о религиозной деятельности 
представителей православной церкви, об 
их отношениях с населением, светскими 
властями (А.И. Сулоцкий, архимандрит 
Макарий (Глухарев), епископ Никодим 
(Н.И. Казанцев)). Женская мемуаристика 
интересна как источник, дающий мате-
риал по истории семьи (Е.А. Авдеева, 
С.Н. Бибикова, Е.О. Дубровина, Е.И. Ка-
пустина, Е.Ф. Непряхина). Мемуары ку-
печества насыщены бытовым содержани-
ем и позволяют изучать внутренний мир 
сословия. Вместе с тем обращение к ме-
муарам не только погружает в историко-
культурный контекст места, но и дает 
представление современному человеку о 
тех тенденциях в истории Сибири, кото-
рые послужили формированию характер-
ного социокультурного пласта, создавае-
мого напластованием культуры абориге-
нов, спецификой проживания старо-
жильческого населения, самобытными 
формами существования переселенцев. 
Пограничное положение сибирских ре-
гионов постепенно оказало влияние на 
возрастание значимости межкультурных 
отношений, которые и сегодня определя-
ют уникальность местной культуры. 
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РУССКИХ ТОБОЛО-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Исследуется погребально-поминальная обрядность русских Тоболо-Иртышского 
междуречья в контексте принципа локальности. Применяется типология локусов, 
разработанная с целью разностороннего рассмотрения традиций. На основании ар-
хивных, полевых материалов и научной литературы производится сравнение обы-
чаев и ритуалов, связанных со смертью, характерных для Европейской России и 
Западной Сибири. Выявлено значение южнорусского и северорусского компонен-
тов погребально-поминальной обрядности русских Тоболо-Иртышского региона. 
 
Ключевые слова: Тоболо-Иртышское междуречье, погребально-поминальная обряд-
ность, локальность, традиционная культура русских XVIII–XX вв. 

  
Для современной науки характерно постепенное признание тези-

са о том, что традиционная культура существует только в локальных
формах. Это свойство традиционной культуры начинает рассматри-
ваться в научных публикациях различного рода [1]. Погребально-
поминальная обрядность, являясь одной из важнейших компонент 
традиционной духовной культуры, закономерно также подвержена
принципу привязки к месту. В рамках данной работы предполагается
исследовать локальность как базовую характеристику погребально-
поминальной обрядности русских Тоболо-Иртышского междуречья. 
Источниками работы послужили материалы этнографических экспе-
диций Омского государственного университета имени Ф.М. Достоев-
ского (МЭЭ ОмГУ), собранные в 2009–2010 гг. в Викуловском и Соро-
кинском районах Тюменской области и Муромцевском районе Омской 
области, а также материалы рукописного фонда Государственного уч-
реждения Курганский областной центр народного творчества (РФ ГУ
КОЦНТ) 1981–2005 гг., архива Музея археологии и этнографии ОмГУ
(МАЭ ОмГУ), Государственного архива Курганской области (ГАКО), а 
также научная литература по теме исследования.  

Для определения самого понятия локальности рассмотрим сле-
дующее замечание А. Г. Селезнева: «Самым существенным свойством 
традиционной культуры является ее социальная и территориальная
замкнутость, самодостаточность, локальность. <…> Родовые и об-
щинные связи в рамках традиционной культуры являются наиболее 
актуальными и значимыми. <…>. Коллективы людей, существующих в 
рамках традиционной культуры, могут занимать значительные ареа-
лы, но в любом случае они будут локальными, замкнутыми сами на 
себя» [2]. Для современной культуры русских следует несколько рас-
ширить понятие локальности, исключив абсолютную замкнутость. Ло-
кальность в данном исследовании будет рассматриваться как дина-
мическое явление, поскольку даже при включении локуса в более 
крупную систему определенная степень самобытности сохраняется, а 
нововведения имеют свойство трансформироваться сообразно теку-
щей культуре места. Изолят в современной русской культуре – явление 
исключительно редкое, но представляется возможным рассматривать 
как локальные любые сельские культурные ареалы, характеризуемые 
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спецификой места, поскольку, как отмечал 
Н.И. Толстой, «вся народная культура диа-
лектна <…> все ее явления и формы 
функционируют в виде вариантов, терри-
ториальных и внутридиалектных вариан-
тов с неравной степенью различия» [3]. Та-
ким образом, можно рассмотреть локаль-
ную культуру в динамике. 

Погребально-поминальная обрядность 
русских в основе сложилась на террито-
рии Европейской России и была привезе-
на переселенцами в Сибирь, где в XVIII–
XX вв. приобрела самобытные черты. 
Традиционно обычаи и ритуалы, связан-
ные со смертью, нормировались не столь-
ко религиозными догматами, сколько со-
циальными стереотипами поведения, ха-
рактерными для русских и, как правило, 
отражающими специфику места. Особен-
ность духовной культуры Западной Сиби-
ри состоит в контаминации северорус-
ских, центральнорусских и южнорусских 
культурных традиций. Кроме того, в раз-
нообразных с точки зрения географии, 
сроков и этапов заселения, мест выхода 
переселенцев в Сибирь и т. п. сформиро-
вались локальные особенности обрядов в 
отдельных населенных пунктах. Таким 
образом, погребально-поминальная об-
рядность русских Тоболо-Иртышского 
междуречья, с одной стороны, сохраняет 
черты традиций Европейской России, 
воспроизводя отдельные ее элементы с 
неизменной точностью, с другой стороны, 
в данном регионе она сложилась как ре-
зультат контактов старожилов с пересе-
ленцами, старообрядцев с мирскими, бе-
лорусов с русскими и т. д. 

У русских Тоболо-Иртышского между-
речья наибольшую сохранность традици-
онные погребальные и поминальные об-
ряды имеют в сельской местности. В на-
стоящее время для них характерна до-
вольно сложная структура. В структуре 
обряда можно найти и архаические эле-
менты дохристианских славянских тра-
диций, и некоторые локальные особенно-
сти, возникшие во второй половине XX в. 
и характерные для отдельных сел и дере-
вень рассматриваемого региона. Сегодня 
погребально-поминальная обрядность рус-
ских Тоболо-Иртышского междуречья 
продолжает развиваться, испытывая на 
себе влияние роста информации, глобали-
зационных процессов, утраты символиче-
ских смыслов одних элементов обряда и 
обретение новых и т. д. Чтобы дать пол-
ную характеристику локальных вариан-
тов погребально-поминальной обрядности 
русских Тоболо-Иртышского междуречья, 
необходимо составить типологию локусов.  

Данная типология необходима в иссле-
довании для возможности объединения и 
обобщенного описания некоторых аспек-
тов различных погребальных и поминаль-
ных обрядов. В рамках этнографии выра-
ботан ряд оппозиций в типологизации ло-
кусов. На сегодня нет единого принципа 
классификации локусов. В действительно-
сти для данного исследования имеют зна-
чение различные параметры, которые мо-
гут служить основанием для классифика-
ции. Таким образом, локусы будут не клас-
сифицированы по единому основанию, а 
типологизированы по различным принци-
пам с целью наиболее комплексного и раз-
ностороннего рассмотрения. 

Выделяют несколько основных прин-
ципов деления:  

1) хронологический 
а) старожильческие локусы (преоб-

ладание потомков переселенцев 
XVI – первой половины XIX вв.); 

б) переселенческие – зоны позднего 
(вторая половина XIX в.) и позд-
нейшего (XX в.) заселения;  

2) топографический 
а) прибрежные (приречные); 
б) приозерные; 
в) притрактовые;  

3) по местам выхода – основанные 
представителями северорусской и южно-
русской культурной традиции. 

Данные типы могут сочетаться в раз-
личных ситуациях: очевидно, что локус 
может одновременно являться зоной с 
преобладанием старожильческого населе-
ния и одновременно располагаться у ре-
ки. Более того, В. А. Липинская отмечает, 
что «тракты обычно следовали вдоль рек, 
поэтому притрактовые селения по боль-
шей части находились одновременно и у 
дороги, и у естественных водоемов» [4]. 

Характеризуем погребально-поминаль-
ную обрядность русских в каждом из ти-
пов локусов. 

1. Старожильческие поселения.  
В д. Корюкина Белозерского района 

Курганской области сохранились тради-
ционные представления об одежде, в ко-
торой хоронят покойного: «Погребальную 
одежду шили еще при жизни и хранили 
отдельно от другой одежды. “Смертной” 
одеждой могла быть венчальная /рубаха, 
платье. Смертную одежду шили, а при 
раскрое ее не разрезали ножницами. Эта 
одежда не дошивалась и не подрубалась» 
[5]. В с. Сорокино Сорокинского района 
Тюменской области по словам Н. Н. Гет-
мана было много кержаков, просивших 
сделать могилу «с подкопом» [подбоем], а 
также «бабка», которая «помирала трое 
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суток, на стенке ползала пока не открыли 
печку и вьюшку там, чтобы вылетела» [6]. 
В с. Бергамак Муромцевского района Ом-
ской области в 1995 г. был зафиксирован 
обычай качать гроб с покойным трижды 
в створе ворот кладбища [7].  

2. Новосельческие локусы. 
В д. Пищальную (ныне село Пищаль-

ное Половинского района Курганской об-
ласти) в 1870-е гг. производились актив-
ные переселения крестьян из Европей-
ской России [8]. Погребально-поминаль-
ная обрядность этих мест неоднородна: с 
одной стороны, здесь «подают курицу че-
рез гроб», что характерно для южнорус-
ской и малорусской культурной традиции, 
с другой – принято замывать след за гро-
бом, что в основном фиксируется в се-
верных областях Европейской России. 
Именно в новосельческих локусах мы мо-
жем наблюдать наибольшую степень кон-
таминации разнокультурных образцов в 
одном обряде. Кроме того, в новосельче-
ских локусах более заметна динамика по-
гребально-поминальной обрядности. Так, 
в д. Борки Викуловского района Тюмен-
ской области зафиксировано противопос-
тавление: «когда ставят памятники вы-
ходцы из Викулова, оставляют старые 
кресты, здесь – выкидывают» [9], т. е. ста-
рожильческая традиция оставлять дере-
вянный крест даже при установке нового 
памятника здесь не поддерживается. По 
материалам 1994 г. в д. Игоревка Муром-
цевского района известно, что могильные 
ямы здесь копают «прямые», без уступов 
[10], при условии, что обычным для пере-
селенцев из Белоруссии является делать 
могилы с полатями. 

3. Локусы, основанные на естествен-
ных водоемах. 

Между приречными и приозерными 
локусами в плане погребально-поминаль-
ной обрядности сложно установить какие-
либо отличия, с другой стороны, имеет 
смысл сравнение приречных и приозер-
ных локусов с притрактовыми. Поселе-
ния, изначально основанные по принципу 
близости водоемов, в значительном коли-
честве старожильческие, в отличие от тех, 
что построены благодаря строительству 
трактов и железной дороги. Приречные и 
приозерные села и деревни в случае уда-
ленности от основных трактов, кроме то-
го, еще и обладают меньшей степенью 
динамики. В них происходит меньший 
приток переселенцев и медленнее мате-
риально-техническое развитие (за счет 
чего дольше сохраняются традиционные 
способы изготовления материальных 
компонентов обряда). Старожильческая 

д. Полой Могилевской волости Курганско-
го округа в 1895 г. находилась в стороне 
от крупных трактов, зато на берегу пруда 
Полой и вблизи озера Обухово [11]. Уро-
женка с. Полой Мокроусовского района 
Курганской области В. Д. Быстрыкина 
демонстрирует знание архаических за-
щитных ритуалов, связанных с приготов-
лением «смертного»: «<…> шили от себя, 
чтобы отворотить смерть от остальных 
домашних» и традиционных поминальных 
плачей [12] (текст почти полностью сов-
падает с плачем, бытующим на террито-
рии Европейской России, приводимым в 
книге А. Н. Соболева 1913 г. [13]). В при-
ишимском старожильческом с. Готопуто-
во Сорокинского района Тюменской об-
ласти в 2009 г. А. П. Козлова сообщила, 
что «<…> два года назад маму хоронила. 
<…> Гроб не покупали, были куплены за-
ранее доски, мама сама еще до болезни 
их купила. Есть у нас в селе мужик, мас-
тер на все руки, он гроб и сделал» [14]. То 
есть в 2007 г. сохраняется традиция 
предварительной заготовки материала 
для гроба и самостоятельного изготовле-
ния гроба при условии, что в Викулов-
ском и Сорокинском районе осознание 
важности этой традиции утрачено почти 
повсеместно и налажено массовое произ-
водство, которым и пользуется население. 
Кроме того, близость к таким рекам с 
опасным течением и дном (например, Та-
ра) создает комплекс представлений о ру-
салках [15]. 

4. Притрактовые поселения.  
Этот тип обладает высокой степенью 

динамики погребально-поминальной об-
рядности. Значительная часть из них – но-
восельческие, остальные испытывали по-
стоянный приток новоселов из разных 
частей страны. Кроме того, притрактовые 
локусы в первую очередь становились ме-
стом ссылки. И. Я. Трофимов при описа-
нии с. Боровлянское Брылинской волости 
Курганского округа Тобольской губернии 
отмечает, что оно «некогда было местом 
ссылки каторжных на стеклянно-литей-
ный казенный завод <…>. Все жители села 
– потомки бывших каторжных ссыльных и 
лет 8 тому назад умер последний предста-
витель ссыльно-каторжный с прорванны-
ми ноздрями» [16]. В с. Балакуль Лебяжь-
евского района Курганской области «гроб 
оббивают красной тканью и черной обор-
кой, внутри белого цвета», «кладут пух в 
подушку» (хотя традиционно она набива-
ется стружкой, травой или волосами 
умершего); тем, кто копал могилу, могут 
подарить не только платки или полотенца, 
но и носки; зеркала открывают на второй 
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день («когда одну ночь побудет на кладби-
ще») [17]. На кладбище с. Озерное Вику-
ловского района Тюменской области (об-
щее для нескольких соседних населенных 
пунктов) зафиксирован специфический 
способ расположения могил в пределах 
одной оградки: ряд образуют длинные 
стороны могил [18]. Причем местные жи-
тели полагают такой принцип организа-
ции обычным и традиционным, говорят, 
что так было всегда. Д. Дурново Муром-
цевского района Омской области располо-
жена невдалеке от тракта на проселочной 
петле. По словам местной жительницы 
Д. М. Кожемякиной (1904 г.р.), «в деревне 
были и ссыльные» и в целом. «В основном 
деревню населяли переселенцы (до 1914 
г.), потом деревня разрослась, и притом 
очень сильно» [19]. Здесь фиксируется оп-
ределенная небрежность: «стружки, ос-
тавшиеся после изготовления гроба, не 
жгли, а увозили и сваливали где-то», 
«обычно подушку набивали вениками, но 
могли набивать и пером», «на кладбище 
пили вино сразу после похорон» (почти по-
всеместно господствует мнение, что пить 
на кладбище было нельзя) [20]. 

5. Локусы с преобладанием северо-
русской культурной традиции. В плане 
деления локусов по преобладанию того 
или иного населения по месту выхода го-
ворить что-либо однозначное еще слож-
нее. В действительности повсеместно 
происходит смешение различных групп 
населения и контаминация разнолокаль-
ных традиций. Тем не менее попробуем в 
общих чертах описать традиции, при-
шедшие в Сибирь с Русского Севера. Из-
вестно, что в 1846 г. 3 000 душ из Псков-
ской и 1 000 душ из Смоленской губерний 
подлежали водворению в Ялымскую и 
Нижнее-Алабугскую волости Тобольской 
губернии [21]. В современных с. Глядян-
ское и Ялым зафиксированы плачи, сход-
ные с записанными Е. В. Барсовым в се-
верных областях Европейской России 
(например): 

 
Уж вы дуньте, ветры буйные, ветры-вихори, 
Да ты ударь-ка, громова стрела, 
Расколися, мать сыра земля, 
Вы откройтеся, тонки саваны. 

(с. Глядянское) [22] 
 
Уж повийте, ветры буйные, 
Раскатите белы камешки 
Разступись-ко, мать сыра земля, 
Покажись, бела колодушка,  
Порасшейтесь, белы саваны. 

(Олонецкая губерния) [23]. 
 

Исследование М. Л. Бережновой и 
И. Н. Назарова [24] приводит к мысли о 
том, что такие элементы, как заливание 
пути, прикосновения к покойнику от 
страха, посадка на табурет или скамью, 
чтоб не тосковать, имеют северорусские 
корни. Выходец с. Большое Сорокино Со-
рокинского района (изначально заселяе-
мого выходцами из северорусских облас-
тей) Н. Н. Гетман говорит о том, что «обя-
зательно пола надо мыть, чтоб смыть всё, 
чтоб чисто после него [покойника] было» и 
«я по себе как тоже боялся, а потом мне 
сказали: “Ты мертвеца возьми за большой 
палец”» [25], притом что ни одного эле-
мента, связывающего с южнорусскими 
традициями, он не называет. В д. Качесо-
во Муромцевского района зафиксирован 
причет, сходный с причетом из северной 
части России: 

 
Разродная ты моя желанная мамонька, 
Куда ты, моя родима, собралася? 
Да на кого же ты меня оставила 
Да горькою ты меня сиротою, 
Да молодым ты меня молодешеньку. 
Да теперь я тебя не увижу, 
Да голосочка твоего не услышу. 
Да наглядитесь мои очи ясные, 
Да на свою-то родиму мамоньку, 
Да во-послушайте-ка разочек. 
Больше я тебя не увижу, не услышу [26]. 

 
Ты скажи, родитель-батюшко,  
Мне изведай, красно солнышко, 
Уж ты куды да снаряжаешься, 
Уж ты куды да сокручаешься,  
<…> 
Оставляешь ты нас бедныих, 
Покидаешь нас, безчастныих, 
<…> 
Иду ради повиданьица, 
<…> 
Не пробаешь – не проговоришь 
Одного слова – единого [27]. 

 
6. Поселения, в которых доминируют 

южнорусские традиции. Уроженец с. Ва-
сильевка Н. М. Дудин (1942 г.р.) сообщил, 
что село было основано переселенцем из 
Тамбовской губернии В. Дудиным около 
1883 г. Он же рассказал, что «вынесен-
ный гроб ставят на табуретки в ограде 
для прощания. Дается курица через гроб 
для того, чтобы хозяйство осталось во 
дворе, женщине, входящей в ограду [28]. 
В с. Сартам и Озерное Викуловского рай-
она Тюменской области кладбище часто 
называют «могилки» [29], что явно связы-
вает эти локусы с южнорусской традици-
ей (в северорусской кладбище именова-
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лось «буево»/«буевка», а могила – «погре-
бом» [30]). «Могилками» называет кладби-
ще и М. А. Жучкова, живущая в части 
с. Бергамак Муромцевского района Ом-
ской области, именуемой «Пензой», по-
скольку этот «край населяли переселенцы 
из Пензенской губернии» [31]. В д. Оку-
нево записано свидетельство, согласно 
которому «остался обычай хоронить вы-
кидышей в подполе», а не нести их на 
кладбище [32], аналогии которому нахо-
дятся преимущественно в южнорусских 
губерниях Европейской России [33]. 

Собственно локусы русских Тоболо-
Иртышского междуречья исторически 
формировались в различных природно-
климатических, экономических и социаль-
ных условиях. Всё это отразилось в куль-
туре, в том числе в погребально-поминаль-
ной обрядности населения исследуемого 
региона. Так, старожильческие локусы об-
ладают более высокой способностью кон-
сервировать отдельные элементы обряда 
(так, например в с. Бергамак Муромцев-
ского района Омской области до сих пор 
хорошо сохранилась традиция вешать на 
намогильные конструкции березовые вен-
ки на Троицу). Переселенческие (особенно 
позднейшего заселения) локусы характе-
ризуются большей динамикой, в них ак-
тивней формируются новые традиции 
(например, традиция сигналить автомо-
бильными гудками, когда везут покойного 
в с. Сартам и д. Борки Викуловского рай-
она Тюменской области). В приречных и 
приозерных зонах зачастую фиксируются 
специфические народные верования (так, 
в с. Бергамак Муромцевского района Ом-
ской области широко распространены 
рассказы о русалках, причем образы руса-
лок сильно расходятся с описанными в ли-
тературе). Притрактовые локусы характе-
ризуются большим количеством ссыльных 
и спецификой экономического уклада. Как 
писал Н. Рубакин: «<…> по большому Си-
бирскому тракту народ особый: эти гово-
рят: “не пашня нас кормит, а большая до-
рога”. Кто здесь позажиточнее, тот зани-
мается дворничеством, содержит почто-
вую, этапную, земскую гоньбу, возит про-
езжающих» [34]. Такая социально-эконо-
мическая специфика притрактовых локу-
сов в совокупности с тем, что по тракту 
происходит оживленная торговля, способ-
ствует ускоренной динамике традицион-
ной культуры и некоторых аспектов по-
гребально-поминальной обрядности этих 
локусов. 

Таким образом, следует отметить, что 
для понимания важнейших аспектов ду-
ховной жизни русских Тоболо-Иртышс-

кого междуречья большое значение имеет 
принцип локальности, принятие того 
факта, что от социально-экономического 
положения конкретного села или деревни, 
его этнической истории, взаимодействия 
с соседними локусами зависит не только 
материальная, но и духовная компонента 
культуры, в том числе традиции, связан-
ные со смертью. Кроме того, проведенное 
исследование показывает, что погребаль-
но-поминальная обрядность сама по себе 
может служить ценным источником по 
истории локусов от масштабов деревни до 
региона. 
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 О СИМВОЛИКЕ МЕЧА 
В КУЛЬТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГЕРМАНЦЕВ 

Рассматривается символика меча в культуре германских земель. Показана трансфор-
мация представлений о роли меча на протяжении веков. Меч представлен как пред-
мет, наделённый личностными качествами и особыми магическими свойствами.  
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В европейском средневековье символ становится одним из обще-

культурных принципов, важной составляющей картины мира, цен-
тральной идеей которой для средневекового человека была идея бога. В
средневековом мировосприятии «идея была столь же реальна, как и 
предметный мир, поэтому конкретное и абстрактное почти не разгра-
ничивались. <…> В любом событии человек мог видеть знамение свыше
и сам создавал символы с целью влияния на исход событий» [1].  

Средневековая символика находила разнообразные способы вы-
ражения: и в слове и в предмете, в различных формах их отображе-
ния. Среди используемых предметных символов значимое место за-
нимает оружие, и прежде всего меч. 

Принципиальное отличие меча от любого другого оружия в евро-
пейской истории заключается в многозначности (полисемантичности) 
его как символа. Меч всегда служил символом воинственности, герои-
ческого начала, силы, правосудия. Меч – атрибут римского бога Мар-
са, выступающего в качестве охранителя мирного труда.  

Подобно другим видам оружия, меч символизирует власть. Наделен-
ный особой силой, соединяющей дух с материей, меч становится симво-
лом завершенности и долга: меч короля Франции, посвящавший рыца-
рей, символизировал вертикальную ось, связывающую небо и землю, и
указывал монарху на его долг быть воистину справедливым; выполнение
последнего позволяло ему поддерживать вечный порядок вещей [2]. 

История европейского меча начинается примерно с эпохи Меро-
вингов, т. е. с середины VI в. н.э. Однако первые упоминания о появ-
лении меча у германцев относятся к III в. н.э. Это был тяжёлый одно-
лезвийный, как правило двуручный, меч под названием Скрамсакс. 
Выглядел он как очень большой нож, так как создан был в результате
развития древнего оружия германцев – ножа Сакс. Но прямой обою-
доострый меч Спата, меч в современном понимании, появился у гер-
манцев в V веке н. э. [3]. 

 В то время и в тех условиях такой меч был трудоёмким в изготов-
лении и потому дорогим оружием, доступным лишь избранным.
Именно в эпоху Меровингов, когда произошло классовое расслоение в 
германских племенах, меч становится достоянием высшего сословия.
Простолюдинам же под угрозой суровой кары запрещалось владеть
мечом. Как атрибут исключительно высшего сословия меч становится
символом состоятельности и «благородного» происхождения. 

У многих народов древности меч служил не только оружием, но и 
символом личной свободы (например, представленные Тацитом опи-
сания мужских инициаций германцев) и сильнейшим оберегом и 
предметом, который при необходимости мог стать магическим инст-
рументом. 

© Д.Ю. Шехурин, 2012 
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Меч в сознании людей наделялся ма-

гическими свойствами. Сам материал, из 
которого изготовлялся меч или нож, обла-
дал определенной магией. Дополнитель-
ные магические свойства придавала ору-
жию и сама его форма: как посох, меч 
или нож использовались для направления 
магической энергии, свободно «стекаю-
щей» по клинку. В сакральной традиции 
оружие часто украшалось магическими 
символами, как о том говорит, например, 
Скирнир в одной из песен «Старшей Эд-
ды» о мече бога Фрейра [4]: 

Видишь ты меч  
В ладони моей, 
Изукрашенный знаками?.. 

(Поездка Скирнира, 23) 
На многих мечах и наконечниках ко-

пий, датируемых началом – серединой 
прошлого тысячелетия, мы можем видеть 
разнообразные магические символы, в 
том числе руны. Очень часто вместе с ма-
гическими изображениями мы находим 
на клинках начертанное рунами имя са-
мого оружия. Среди имен оружия встре-
чаются такие: Ranja – «Нападатель» или 
«Пронзающий» (Германия, III век), Gaois – 
«Лаятель» (т. е. «тот, кто лает»), «Dorih» – 
«Могучий-в-Храбрости» и т. д. Известны 
также предметы, на которых одна над-
пись соединяет заклинание и собственное 
имя предмета. Так, на клинке одного из 
раннесредневековых мечей можно видеть 
руническую надпись, гласящую: «Да не 
щадит никого Марр», здесь Марр также 
является именем меча [5].  

Во множестве легенд и сказаний Гер-
мании, Англии, Франции, начиная при-
мерно с IX в., также упоминается о мечах, 
имеющих собственное имя и свои, подчас 
уникальные, свойства. Таковы, например, 
меч Роланда, выкованный кузнецом Ма-
дельгером из Регенсбурга, называвшийся 
«Дюрандаль», меч Карла Великого – «Жу-
айоз», меч короля Артура – «Эскалибур» и 
т. д. 

Создалось весьма своеобразное, ис-
ключительное отношение к мечу – не 
только как к предмету, оружию, а как к 
артефакту, способному наделять своего 
владельца определёнными качествами. 

Меч для его владельца зачастую яв-
лялся амулетом. И так же как амулет, 
германский меч (в отличие от римского) 
нередко покрывался узорами, имевшими, 
как минимум, двоякое значение. С одной 
стороны, богатство украшения меча сви-
детельствовало о богатстве и знатности 
его владельца, а с другой – узоры имели 
сакральное значение. До XIII в. богатыми 
узорами и украшениями покрывались да-

леко не все мечи. Зачастую великолепно 
изготовленный клинок снабжался доволь-
но грубым эфесом. 

О мечах раннего периода (V–VI вв.) в 
Германии сохранилось очень мало сведе-
ний. По всей видимости, мечи, если и ук-
рашались, то исключительно германской 
религиозной символикой. Исключением 
могли быть лишь мечи, изготовленные на 
Востоке по заказу германских правите-
лей. В связи с христианизацией герман-
ских племён в декоративных узорах по-
степенно стала появляться христианская 
символика, зачастую перемешанная с 
языческой [6].  

Во многих традициях меч наделялся 
способностью защищать от злых духов. 
Аналогичным образом в христианстве не-
честивость и ересь изводилась не только 
огнем, но и мечом.  

Почтенное отношение к мечу перено-
силось и на его создателя. Кузнец был че-
ловеком, которого уважали, почитали и 
нередко считали обладателем магической 
силы. К примеру, всем мечам, изготовлен-
ным в одном из крупнейших оружейных 
центров – городе Пассау, приписывались 
магические свойства. Общепризнанным 
было мнение, что кузнецы-оружейники 
Пассау являются магами, и, если на клин-
ке меча выбито клеймо в виде Волка, счи-
талось, что этот меч способен убить врага 
с одного удара, никогда не промахивается, 
защищает хозяина от любой опасности и 
т. п. Оружейники Пассау поддерживали 
свою магическую репутацию. На клинки 
ставили клеймо с изображением Волка, 
помещенного и на гербе города. Это под-
чёркивало своего рода магическую безли-
кость создателей меча [7]. 

В ранних легендах сохранились упо-
минания о могущественных мифических 
кузнецах. Например, в Сказании о Дит-
рихе Бернском есть эпизод, когда Дитрих 
– сын короля Дитмара, на охоте поймал 
карлика-цверга, оказавшегося искусней-
шим кузнецом. В качестве выкупа карлик 
посулил собственноручно выковать маги-
ческий меч под названием Нагельринг. В 
другом эпизоде этого же сказания Витеге 
– сын легендарного кузнеца Виланда (в 
скандинавских легендах известного как 
Вёлунд), решил сразиться с Дитрихом. 
Получив от отца выкованный им меч, на-
званный Мимунг, Витеге чуть не сразил 
этим мечом Дитриха (спасло его лишь 
вмешательство Хильдебранта) [8].  

О дохристианских влияниях на са-
кральный образ меча известно крайне 
мало, но то, что они имели место, – несо-
мненно. В легендах VI–IX вв. повсеместно 
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упоминаются мифические существа – ве-
ликаны, нибелунги, маги и т. п. Важно 
отметить, что языческая и полуязыческая 
вера в магию, в то, что в мече живёт сво-
его рода демон со своей собственной ду-
шой, прекрасно уживалась с христиан-
ским вероисповеданием самих рыцарей.  

Во времена крестовых походов на 
клинках мечей выбивались изображения 
креста и отрывки из молитв. К примеру, 
известный немецкий историк оружия 
В. Бехайм приводит высказывание мона-
ха из Сен-Галлена: «Надлежит мечу быть, 
во-первых в ножнах из дерева, во-вто-
рых, обёрнутым в кожу, в-третьих – в бе-
лейшее, светлым воском навощённое по-
лотно, так, чтобы он, с блистающим посе-
редине крестиком, надолго был сохранён 
для уничтожения язычников» [9].  

С поверьями относительно магиче-
ских свойств меча был связан еще один 
интересный момент. Владелец меча чрез-
вычайно гордился тем, что его меч изго-
товлен сверхъестественными существами 
– магами, великанами, гномами, а не 
простым человеком. В этом, по-видимому, 
кроется одна из причин того, что вплоть 
до XII в. почти неизвестны имена реально 
существующих мастеров, но известно 
множество мифических.  

Другая причина отсутствия имён мас-
теров – в особенностях средневекового 
христианского мировоззрения: всё, что 
исполнено руками человека, на самом де-
ле создано Богом посредством мастера, и 
поэтому роль человека незначительна и 
недостойна упоминания. Мастера пред-
почитали в качестве марки ставить вы-
мышленные или полувымышленные име-
на, нежели собственные. 

Только с эпохи Возрождения, когда 
возросла роль человеческой личности, 
стали появляться имена мастеров. В ка-
честве примера можно привести знаме-
нитую мануфактуру в Рейнской области 
Германии, в которой в IX–XII вв. изготов-
ляли мечи с клеймом ULFBERHT. Мастера 
этой мануфактуры из поколения в поко-
ление ставили на клинках это клеймо, 
обозначавшее, возможно, имя основателя 
предприятия [10]. Однако за всё время 
существования этой гигантской и знаме-
нитейшей мануфактуры неизвестно ни 
одного имени мастера.  

Существует идея, согласно которой 
меч в сознании средневекового человека 
является олицетворением креста. Надо 
заметить, что крест является древнейшим 
знаком и встречается у всех без исключе-
ния народов мира. И так же как в хри-
стианстве, у многих народов крест был 

атрибутом богов. Так было в Ассирии, 
Персии, Индии. В качестве примера 
можно привести молот Тора, который 
изображался как Т-образный крест [11]. 
Пожалуй, только к XII в. рыцарский меч 
приобрёл ярко выраженную крестообраз-
ную форму, благодаря усилению и увели-
чению поперечной перекладины – гарды. 
Дело в том, что с V по VII вв. мечом нано-
сились исключительно рубящие удары и 
острие клинка было закруглено, а гарда 
практически отсутствовала. Лишь к XII в., 
благодаря опыту Крестовых походов и по-
явлению фехтовальных школ, стал при-
меняться колющий удар и клинки начали 
обретать отчётливо заострённую форму. 
Одновременно с этим стало уделяться 
внимание защите руки – появилась вы-
раженная гарда и соответственно симво-
личная крестообразная форма меча.  

К мечу относились как к живому су-
ществу, как к товарищу, другу, на кото-
рого можно рассчитывать в минуту опас-
ности. Вот как описывает это датская 
баллада «Меч-мститель»: 

Педер стоит в углу двора 
Ему с мечом говорить пора. 
Меч мой, славу свою обнови 
Хочешь ли ты искупаться в крови? 
Ты за меня, мой меч, постой, 
Нет у меня родни другой [12 ]. 
Знаменательно существование так 

называемого «Меча правосудия» (нем. 
Richtswert), наиболее ранний из которых 
датируется ХIII в. Он значительно шире 
традиционного меча и закруглен у острия. 
На Мече правосудия нередко можно уви-
деть надписи и символы, сообщавшие о 
его назначении. На клинках изобража-
лись виселица, машина для четвертова-
ния, распятие, страдающая Богоматерь и 
прочее. Иногда указывалось имя палача и 
дата. Нередко среди надписей на клинке 
помещались строки из Библии или нраво-
учительные стихи. Однако как орудие 
правосудия меч к середине XVII в. обычно 
исполнял символическую роль. 

Меч являлся также атрибутом риту-
альности. Подтверждением тому служит 
знаменитый обряд посвящения в рыцари, 
когда правитель дотрагивается клинком 
меча до плеча коленопреклоненного вас-
сала. Этот ритуал может отождествляться 
с обрядом крещения, тем более что в ле-
гендах этот ритуал соотносится во време-
ни с Крестовыми походами. 

Таким образом, можно выделить сле-
дующие элементы сакральности, связан-
ные с символикой меча: его чудесное, ча-
ще всего божественное, происхождение – 
сам бог вручает его герою; меч имеет лич-
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ностную характеристику, что подчеркива-
ется наречением его именем собственным; 
меч «испытывает потребности», «выдвигает 
претензии», даже «навязывает свою волю», 
т. е. самовыражается как своего рода лич-
ность; меч свят и настолько священен, что 
на нем приносят присягу.  

Примерно с XV в. рыцари уже реже 
участвуют в сражениях. Всё чаще на поле 
боя выступают наёмные войска. Посте-
пенно снижается роль меча как оружия, 
он всё больше становится символом ры-
царства. Более того, с конца XV столетия 
ландскнехты – наёмная пехота, просто-
людины, стали носить особые короткие 
мечи, так называемые «меч ландскнехта», 
а также знаменитые, в рост человека, 
двуручные мечи, которые назывались 
«Bidenhander» (нем.). Такие мечи зачастую 
богато украшались и стоили очень дорого. 

К XVII столетию рыцарский меч вы-
тесняется шпагой. Становясь всё легче и 
удобней, шпага как непременный атрибут 
дворянства с середины XVII в. является 
уже гражданским оружием и применяет-
ся лишь для защиты чести. Вслед за тем 
шпага превратилась в костюмную при-
надлежность, а потом и вовсе исчезла из 
обихода (в конце XIX в.). С тех пор вос-
приятие меча-шпаги не связывается с ре-

альным оружием, но воспринимается как 
атрибут ушедшей эпохи или как символ 
определенных духовных устремлений и 
личностных качеств.  
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Одной из важнейших характеристик политической системы явля-

ется характер участия граждан в политическом процессе. Изучая се-
годня политическое участие, можно увидеть влияние данного фено-
мена на развитие демократии и гражданского общества в России,
оценить заинтересованность населения в политической сфере, сте-
пень вовлечённости их в политический процесс, определить факторы,
стимулирующие и дистанцирующие от участия в политической жизни
страны, проследить влияние форм политического участия на полити-
ческую систему современной России. 

В изучении проблемы политического участия немалая доля вни-
мания в отечественном научном сообществе уделяется политической
активности молодёжи, что, по нашему мнению, оправдано, поскольку
во многом именно те, кто сегодня относится к данной социальной 
группе, являются потенциалом, от характера которого зависит спо-
собность молодого поколения не только повлиять на ход событий по-
литики, но и определить будущее страны. Молодёжь, в различные вре-
мена неоднократно выступавшая как активная социокультурная 
группа, носитель и распространитель протестных идей, в современной 
России характеризуется пассивностью, низким политическим участи-
ем [1]. Внимание исследователей к вопросу политического участия мо-
лодёжи в России достаточно высоко, но, к сожалению, проблема низ-
кой политической активности молодёжи не решается. 

По нашему мнению, одним из важных условий усиления того по-
тенциала молодёжи, о котором шла речь выше, является расширение
и углубление интеллектуальной базы их теоретических и практических 
навыков. Сегодня в России большинство молодых людей после окон-
чания школы стремятся получить дополнительное образование, ста-
новятся студентами различных вузов и сузов. Именно в студенчестве 
молодёжь в большей степени развивает навыки и опыт, формирую-
щие впоследствии политико-культурные установки личности. К тому 
же мы полагаем, что именно образованная молодёжь способна с 
большей степенью понимания, осознанности и ответственности вли-
ять на политическую жизнь страны. Это обусловило проведение нами 
в апреле–мае 2011 г. исследования «Участие студенческой молодёжи 
Омской области в политической жизни». 

Полученные в ходе анкетного опроса данные показали, что в це-
лом интерес к политике в студенческой молодёжной среде Омской об-
ласти находится на достаточно высоком уровне (64 % респондентов 
заявили, что интересуются сферой политики), что немногим выше 
общероссийских показателей, зафиксированных в социологическом
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исследовании «Студент-2009», где данный 
показатель фиксировался на уровне 60 % 
[2]. Однако сами представители студенче-
ской молодёжи Омской области (72 %) счи-
тают, что интерес к политической жизни у 
студенчества в регионе не высокий. 

 Несмотря на заявления различных ис-
следователей о том, что политическое уча-
стие молодёжи сегодня, как правило, при-
обретает сетевую форму, суть которой за-
ключается в том, что главными элемента-
ми модели политического участия молодё-
жи в новую эпоху должны стать: обмен 
информацией, максимальное расширение 
форм производства информации, доступ к 
информации, распределение информации 
и механизм обратной связи [3, с. 51], как 
правило, посредством Интернета, главным 
источником информации о политике у 
студенческой молодёжи со значительным 
преимуществом оказывается телевидение 
(57 %), а уже потом Интернет (30 %), для 
7 % главный носитель информации – газе-
ты и журналы, 6 % студенческой молодё-
жи региона привыкли узнавать о событиях 
мира политического от родственников, 
друзей, знакомых. 

 В настроениях молодого студенчества 
Омской области прослеживается следую-
щая тенденция: значительное большинст-
во (80 %) считают, что участие студенче-
ской молодёжи в политической жизни 
страны, региона, города необходимо, 
кроме того, 41 % респондентов из этого 
числа уверены, что молодёжь в целом са-
ма по себе способна повлиять на различ-
ного рода общественно-политические си-
туации. Но из тех, кто заявил о необходи-
мости подобного участия, лишь 68 % в 
той или иной степени принимают участие 
в политической деятельности вообще. А 
35 % из общего числа опрошенных отме-
тили, что не принимают участия в поли-
тической деятельности, поскольку не уве-
рены, что личное участие может на что-то 
повлиять, не доверяют конкретным поли-
тикам, партиям, властным институтам, 
считают, что политикой должны зани-
маться только профессионалы, не хватает 
времени для занятия политической дея-
тельностью, не интересна сфера политики 
как таковая, не всегда осведомлены о 
предстоящих мероприятиях и др.  

В ходе исследования мы попытались 
разобраться в характере политического 
участия студенческой молодёжи Омской 
области и в итоге определили его как пас-
сивный. Так, вопрос, оценивающий элек-
торальную активность студентов нашего 
региона, раскрыл низкий уровень актив-
ности – в целом 64 % респондентов до-

вольно редко либо никогда не принимали 
участия в выборах. Большинство респон-
дентов (58 %) заявили, что откажутся 
принимать участие в митингах, демонст-
рациях, пикетах, акциях протеста, если 
таковые пройдут в ближайшее воскресе-
нье в городе, против 14 %, заявивших о 
своём согласии. Только 3 % респондентов 
заявили о своём членстве в молодёжных 
политических организациях, среди кото-
рых – «Молодая Гвардия», «Справедливая 
Россия», «Яблоко», «Союз коммунистиче-
ской молодёжи», а 52 % опрошенных не 
являются и не желают становиться чле-
нами какой-либо молодёжной политиче-
ской партии, общественной организации. 

Оценка факторов, способных стать 
стимулом для того, чтобы студенческая 
молодёжь Омской области принимала 
участие в мероприятиях, касающихся по-
литической жизни, позволяет сделать вы-
вод, что по большей части стимулом для 
участия может стать критическая ситуа-
ция в стране (среди ответов к которой 
относятся государственный переворот, 
революция, война), причём отмечается в 
данном случае высший (общегосударст-
венный) уровень происходящего. Неуве-
ренность в результатах собственного уча-
стия говорит о том, что только в том слу-
чае, когда такого рода уверенность поя-
вится, возможно будет повышение уровня 
политического участия среди как студен-
ческой молодёжи, так и всех граждан 
страны в целом. И надежду здесь, веро-
ятно, следует возлагать на рост уровня 
образования и, как следствие, понимания 
происходящего. Наиболее актуальными 
стимулами участия в эпоху индивидуа-
лизма и рыночных отношений являются 
заинтересованность в разрешении лич-
ных жизненных проблем (25 %) и матери-
альное поощрение (13 %), в то время как 
о своей готовности принимать участие в 
защите ущемленных прав человека заяви-
ли лишь 4 % опрошенных. 

Итак, говоря о студенческой молодё-
жи Омской области, можем сказать, что 
данную социокультурную группу общест-
ва нельзя обвинять в полной апатии к 
сфере политического. Внутри этой группы 
присутствует интерес к политике, и инте-
рес этот значительный, судя по получен-
ным результатам исследования, но вот 
участие в политической жизни (в том 
числе и в таких его формах, как выборы 
разных уровней, участие в различных ми-
тингах, пикетах, акциях протеста, член-
ство в политических партиях и организа-
циях и др.) характеризуется низкой ак-
тивностью. Причинами низкого полити-
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ческого участия студенческой молодёжи 
выступают как особенности характера 
личности, так и неудачный опыт прояв-
ления подобной активности, качество 
информированности, проводимая госу-
дарственная политика. 

Несмотря на зафиксированный Кон-
ституцией РФ статус демократического 
федеративного правового государства и 
формальной направленности политики 
нашего государства на демократические 
ценности и несмотря на то, что более 
50 % молодых респондентов считают 
предпочтительной для России демократи-
ческую форму власти [4, с. 83], одни поль-
зоваться демократическими свободами, 
судя по степени политической активности 
не желают, другие не стремятся эту ак-
тивность усиливать. Следовательно, ста-
вится под вопрос вообще необходимость и 
искренность деклараций построения де-
мократической системы, гражданского 
общества в России, исходящие со стороны 
власти, и то, нужны ли демократические 
ценности самому обществу. 

 Низкий уровень политического уча-
стия студенческой молодёжи в политиче-
ской жизни, по нашему мнению, является 

проблемой для общества не потому, что 
молодежь кому-то и что-то должна (на 
примере декларируемой необходимости 
построения гражданского общества, де-
мократического государства), а просто 
потому, что в эпоху наступившего инди-
видуализма пора отказаться от имеюще-
гося в нашем сознании конформизма и 
научиться представлять и защищать са-
мостоятельно собственные интересы. 
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 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

Проведенное исследование по молодежной проблематике фиксирует противоречи-
вое состояние сознания молодежи. В его структуре, с одной стороны, отчетливо 
выражены позитивные установки на общение со сверстниками, личное участие в 
каких-либо ассоциациях по интересам, с другой стороны, молодые люди демонст-
рируют крайне низкий уровень готовности к взаимодействию и самоорганизации.  
 
Ключевые слова: молодежь, анализ деятельности, экстремизм, общество, мобиль-
ность, жизненный успех. 

  
Рассматривая проблемы молодых людей в нашей стране, необхо-

димо отметить, что «молодёжь» как понятие имеет ряд особенностей,
вытекающих прежде всего из самой ее объективной сущности. Соци-
альные особенности молодёжи определяются специфической позици-
ей, которую она занимает в процессе воспроизводства социальной
структуры, а также способностью не только наследовать, но и преоб-
разовывать сложившиеся общественные отношения. Противоречия,
возникающие внутри этого процесса, лежат в основе целого комплек-
са специфических молодёжных проблем. С одной стороны, молодежь
является самой мобильной частью общества, среди этой социальной
группы наиболее быстрыми темпами происходит подъем профессио-
нального уровня и служебной карьеры. С другой стороны, трудности 
переходного периода особенно сильно ударили по положению молодых
людей: лишь небольшая часть сумела найти свое место в рыночной
системе, основной же массе пока не удается адаптироваться к изме-
нившейся ситуации. И у этой части наблюдается понижение социаль-
ного статуса, сужаются возможности доступа к образованию и куль-
турным ценностям, зато расширяется преступность и девиантное по-
ведение, безработица и социальное неравноправие. 

Молодежь как социально-демографическая группа характеризует-
ся и общими (психологическими, социальными, возрастными) и спе-
цифическими чертами. При этом социальные и психологические ха-
рактеристики претерпевают изменения в зависимости от возраста,
условий жизнедеятельности молодежных групп, что связано главным 
образом с их местом и ролью в социальной структуре общества. 

Перспективы развития молодежи в значительной степени зависят
от регулирования со стороны государства, от его молодежной полити-
ки. Будущее зависит от того, какой будет молодежь сегодня. Необхо-
димо определиться, какой она должна быть. Это во многом зависит от
проводимой политики государства, от того, как оно воспитывает под-
растающее поколение. И надо начинать с решения многочисленных
проблем молодежи. 

Вот некоторые из них. «Прежде всего, постепенно уменьшается 
удельный вес молодежи в связи с деформацией естественного движе-
ния населения. Подавляющая часть молодежи ориентирована на рож-
дение в семье не более одного ребенка. Возрастает и количество раз-
водов в молодых семьях (до 500 на 1 тыс. браков), что говорит о кри-
зисе молодой семьи, в то время как смертность значительно превы-
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шает рождаемость в 70 субъектах РФ, где 
проживает около 93 % населения страны» 
[1, c. 10–11]. То есть в будущем можно 
ожидать значительное уменьшение трудо-
способного населения страны. 

Важной является и проблема здоровья 
молодых россиян. «Число нездоровых де-
тей превышает 90 %. Растет число детей-
инвалидов. Резко снижается готовность 
призывников к службе в армии. Расши-
ряется география и интенсивность забо-
леваний молодежи наиболее опасными 
болезнями (туберкулез, СПИД, половые 
инфекции). Ситуация усугубляется ростом 
более чем в два раза токсикомании, нар-
комании, алкоголизма, правонарушений 
среди подростков и молодежи. <…> Вне 
рамок системы образования остается всё 
больше детей, возрастает неравенство 
доступа сельской молодежи, детей из ма-
лообеспеченных семей к качественному 
образованию, обостряется проблема вы-
пускников образовательных учреждений» 
[1]. В итоге происходит расширение слоя 
молодежи, которому недоступно высшее и 
среднее специальное образование, а ино-
гда и среднее общее. Для многих коммер-
ческое образование становится за преде-
лами возможностей. Без образования до-
вольно сложно устроиться на хорошо оп-
лачиваемую работу. И как следствие, воз-
никает проблема трудовой занятости. 

Активной жизненной позиции молодо-
го населения должна способствовать госу-
дарственная молодежная политика, ос-
новное отличие которой состоит в том, что 
«она предполагает активное участие моло-
дежи в жизни общества, создает условия 
для предоставления молодежи прав и воз-
можностей в решении ее собственных 
проблем, возлагает на молодых людей и их 
объединения реальную ответственность, 
вовлекает молодежь в созидательные про-
цессы, в активную общеполезную деятель-
ность» [1]. То есть главное – это создание 
условий, чтобы молодежь активно и дос-
тойно включалась в жизнь общества. 

От позиции молодежи в общественно-
политической жизни, стабильности и ак-
тивности будет зависеть темп продвиже-
ния России по пути демократических пре-
образований, именно молодые люди долж-
ны быть готовы к противостоянию поли-
тическим манипуляциям и экстремист-
ским призывам. Однако результаты иссле-
дований показывают, что молодежь в це-
лом довольно аполитична. В выборах даже 
федерального уровня участвует менее по-
ловины молодых россиян, в ходе последне-
го исследования лишь 33 % молодых рес-
пондентов (до 35 лет) заявили, что интере-

суются политикой, тогда как среди граж-
дан среднего возраста – 40 %, а среди тех, 
кто старше, – 55–45 %. Только 2,7 % моло-
дых людей принимают участие в деятель-
ности общественных организаций.  

В условиях глобализации и вынуж-
денного притока мигрантов молодежь 
призвана выступить проводником идео-
логии толерантности, развития россий-
ской культуры и укрепления межпоколен-
ческих и межнациональных отношений. 
Однако в настоящий момент российская 
молодежь демонстрирует противоречивое 
отношение к этой роли. Согласно опросу 
35 % молодых людей в возрасте 18–30 лет 
испытывает раздражение или неприязнь 
к представителям иной национальности, 
51 % одобрил бы решение о выселении за 
пределы региона некоторых националь-
ных групп.  

В Российской Федерации высок уро-
вень безработицы среди молодых людей в 
возрасте 15–24 года (6,4 %). Продолжает-
ся уход молодежи в сферу «теневой» эко-
номики [2, c. 65].  

Проведенное исследование по моло-
дежной проблематике фиксирует проти-
воречивое состояние сознания молодежи. 
В его структуре, с одной стороны, отчет-
ливо выражены позитивные установки на 
общение со сверстниками, личное участие 
в каких-либо ассоциациях по интересам, с 
другой стороны, молодые люди демонст-
рируют крайне низкий уровень готовности 
к взаимодействию и самоорганизации.  

Проведенное исследование показало, 
что главными факторами реализации 
своих жизненных целей большинство мо-
лодежи считает преимущественно личные 
качества – целеустремленность, работо-
способность и т. п., не задумываясь о не-
обходимости сотрудничества и объедине-
ния. Большинство молодых людей на 
ценностном уровне демонстрирует «веру в 
самого себя» (58 % респондентов).  

Анализ деятельности молодежных ор-
ганизаций показал: участие молодых лю-
дей в организациях с позитивной про-
граммой деятельности (политических, во-
лонтерских, профсоюзах и др.) носит пре-
имущественно мобилизованный характер, 
т. е. инициируется «сверху» руководством 
учебных заведений, государственными 
структурами, «взрослыми» общественны-
ми организациями, либо же основано на 
сугубо карьерных соображениях – рас-
сматривается исключительно как соци-
альный лифт (44 %).  

Наше исследование показало, что в 
жизненных планах молодых людей доми-
нируют семейное счастье, карьера, богат-
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ство. Так, семейного счастья хотят 65 % 
опрошенных. Две пятых (41 %) настроены 
на карьеру. Третья часть (33 %) респон-
дентов жаждет богатства. Значительное 
количество (27 %) считают одним из ос-
новных приоритетов реализацию таланта 
и способностей. Почти столько же (26,6 %) 
полагают для себя важным достижение 
свободы и независимости в решениях и 
поступках. Обращает на себя внимание, 
что карьерные устремления лишь отчасти 
связываются со стремлением стать про-
фессионалом в своем деле. Если сделать 
карьеру хотят 41 %, то стать квалифици-
рованным специалистом – 18 %. Возмож-
но, карьера в глазах значительной части 
молодежи – это уже терминальная цен-
ность, тогда как профессионализм – инст-
рументальная. Десятая часть опрошенных 
стремится к власти; столько же хотят при-
нести пользу «человечеству и своей стра-
не»; примерно столько же желают просла-
виться. Незначительная доля респондентов 
(6 %), к которым, пожалуй, следует приба-
вить тех, кто не смог дать определенный 
ответ (2,6 %), т. е. в целом таких молодых 
людей может быть много, не определили 
какие-либо позитивные цели и хотят лишь 
того, чтобы их оставили в покое. 

Таким образом, семейное счастье в 
ценностных диспозициях молодежи обла-
дает безусловным приоритетом. Значи-
тельный интерес представляют суждения 
молодежи о том, что нужно в наше время 
для достижения успеха и от чего зависит 
достижение конкретно ими своих жиз-
ненных целей. Ответы респондентов на 
вопрос о факторах жизненного успеха 
выявили наиболее приоритетные из них в 
сознании молодежи: 1) практически ори-
ентированные знания, 2) целеустремлен-
ность, 3) связи. 

«Наличие знакомств и связей» заняло 
первое место в перечне факторов, кото-
рые, по мнению молодежи, позволяют до-
биться успеха в современном мире. Его 
отметили 49 % респондентов – все ос-
тальные характеристики (в том числе ум, 
деньги, общественная активность, поло-
жение родителей), с точки из зрения, вто-
ричны. Так, общая культура, ум не могут 
сравниться со знаниями, образованием 
(их противопоставление можно, на наш 
взгляд, интерпретировать так, что имеет-
ся в виду именно прикладное образова-
ние, практические знания). Причем обра-
зование не рассматривается исключи-
тельно как сугубо формальное – тех, кто 
считает, что нужен только диплом, «ко-
рочка», относительно немного – 12,6 %. 
Молодые люди не согласны, что для дос-

тижения успеха нужно постоянно подчи-
няться требованиям окружения (противо-
положное мнение высказали менее про-
цента респондентов). 

Таким образом, понимание средств и 
факторов жизненного успеха молодежью 
достаточно реалистично и неоригинально 
в том смысле, что вполне соответствует 
шаблону, сформировавшемуся в послед-
ние 10–15 лет. 

Рассчитывая осуществить свои пла-
ны, подавляющее большинство респон-
дентов (77 %) надеется прежде всего на 
собственные силы. Треть (34 %) рассчи-
тывает на помощь родителей, родствен-
ников; четвертая часть – на удачу. До-
вольно многие, видимо, те, кто не совсем 
уверен в том, то реализует свои планы, 
надеются на случай, стечение обстоя-
тельств (16 %) и божью помощь (13 %). На 
помощь государства, местной власти, как 
на значимый фактор, указывают 11 % 
опрошенных, 45 % удовлетворены со-
стоянием социума, но более четверти 
(29 %) не удовлетворяет общество, в кото-
ром они живут. Казалось бы, выявленная 
неудовлетворенность представляет собой 
необходимую предпосылку для социаль-
ного действия и связанной с ним самоор-
ганизации.  

Самоорганизация, формирование мо-
лодежных организаций, движений не 
рассматриваются молодыми респонден-
тами как эффективный способ защиты 
своих прав, реализации интересов. Из пе-
речня предложенных вариантов оценки 
значимости различных способов граж-
данского участия его выбрали лишь 
12,6 % опрошенных. Правда, традицион-
ные способы пользуются еще меньшей 
поддержкой: участие в политических 
партиях – 5 %, обращение в органы госу-
дарственной власти – 6 %, обращение в 
средства массовой информации – 7 %. 
15 % респондентов вообще ответили, что 
не видят таких способов. Но большая 
часть (40 %) выбрала в качестве наиболее 
эффективного способа индивидуальную 
активность, использование личных и се-
мейных ресурсов. 

Следовательно, имеются веские осно-
вания утверждать, что саморефлексия со-
временной молодежи носит в большинстве 
случаев неполный, «одномерный» характер.  

Мотивы участия молодежи в различ-
ных движениях весьма многообразны. 
Здесь и желание «потусоваться» (28,8), и 
романтика (14,7 %), и стремление к объе-
динению (21,4 %), и возможность зарабо-
тать (5,9 %). Подобная экспрессивная мо-
тивация направлена на реализацию те-



Анализ  проблем российской молодежи в современных условиях преобразования... 

 

325
кущих, зачастую спонтанно возникающих 
проблем, не связанных с идейной сторо-
ной деятельности движений. 

Значительное место в мотивах участ-
ников молодежных движений занимают 
возможности самореализации – стремле-
ние поучаствовать в конкретных делах 
(89,1 %), приобщиться к общественной 
деятельности, приобрести необходимые 
навыки для политической карьеры (2,4 %).  

Это свидетельствует, что самооргани-
зация молодежи в рассмотренных формах 
носит вполне осознанный характер.  

Однако важно выяснить, насколько 
осознанно молодые люди готовы к сверше-
нию экстремистских поступков по идей-
ным соображениям. О степени осознанно-
сти идейной мотивации экстремизма мож-
но судить по тому, знают ли молодые люди, 
что такое экстремизм. Иначе говоря, спо-
собны ли они адекватно оценивать совер-
шаемые поступки. Как показали результа-
ты исследования, в группе с высоким 
уровнем экстремистских настроений лишь 
менее половины (41,2 %) уверенно ответи-
ли, что знают, что такое экстремизм. Каж-
дый второй (47,1 %) проявил неуверен-
ность в том, что правильно понимает 
смысл этого явления. И каждый десятый 
(11,8 %) признался, что не знает, что это 
такое. Это означает, что две трети молодых 
людей, выражая в активной форме готов-
ность к экстремистской деятельности, 
фактически не понимают ее смысла. 

Выявленное противоречие связано с 
лабильностью молодежного сознания. Оно 
отражает преимущественно спонтанно 
возникающие взгляды, эмоциональную 
реакцию, подвержено влиянию внешних 
факторов и зачастую неспособно адек-
ватно рефлексировать экстремистскую 
направленность своего поведения. Поэто-
му неадекватное отражение экстремизма 
в сознании молодежи не только не снижа-
ет общественной опасности подобных 
проявлений, но, наоборот, придает им 
непредсказуемый, а значит, общественно 
неуправляемый характер. 

Ответы на вопрос «Какие проблемы 
современной России требуют, на ваш 
взгляд, скорейшего разрешения?» показа-
ли, что молодежь опасается в первую оче-
редь безработицы (44 %), потом преступ-
ности (23 %), достойной оплаты труда 
(16 %), затрудняются ответить (10 %). 

Экстремистские настроения участни-
ков молодежных движений наиболее ак-
тивно проявляются в тендерных группах 
– среди юношей; по возрасту – в младших 
возрастных группах до 21 года; по фор-
мам занятости – среди работающей моло-

дежи; по сферам производства – среди 
занятых в материальном производстве; по 
категориям учащихся – среди студентов 
вузов. При этом существенных различий 
внутри этих групп по формам экстреми-
стских проявлений не отмечается. Они 
колеблются в пределах 5–10 %. Это зна-
чит, что экстремистское сознание форми-
руется в среде участников молодежных 
движений в общем виде в форме устано-
вок на использование крайних мер.  

В ориентациях юношей более заметны 
национально-этнические, религиозные и 
политические экстремистские проявле-
ния; девушки скорее склонны к социаль-
но-протестным формам экстремистских 
проявлений. С возрастом уровень экстре-
мистских настроений значительно снижа-
ется, меняется и их направленность. Ни 
одна из рассмотренных групп в целом не 
является источником воспроизводства 
того или иного вида экстремизма.  

Практически  ничего не знают о госу-
дарственной молодежной политике 70 % 
опрошенных. В различных сферах моло-
дежь информирована по-разному, но в 
целом информированность очень низкая – 
30 %. Об этом свидетельствуют данные, 
полученные при подсчете ответов. На во-
прос о том, хорошо ли опрашиваемые ин-
формированы в области ГМП – 30 % отве-
тили, что нет; 70 % – средне. 88,5 % не 
знают о существовании специализирован-
ных служб информации для молодежи в 
ЯНАО, 10,5 % – знают. О существовании 
различных программ знает лишь 10 %, 
30 % слышали пару раз, остальные 60 % 
вообще никогда не слышали. 40,5 % хоро-
шо знают свои права, 59,5 % – частично. 
Действительно, 80 % опрошенных получа-
ют информацию из СМИ, 20 % – из Ин-
тернета: о своих правах молодежь узнает 
преимущественно из учебной литературы – 
70 %, потом уже от родителей – 20 % и че-
рез СМИ – 10 %. О программе «Обеспече-
ние молодых семей жильем» из 30 %: 15 % 
узнали через СМИ и 15 % через Интернет.  

Больше всего молодежь боится сего-
дня остаться без материальных средств 
существования, опасается разгула пре-
ступности, боится остаться без друзей, 
потерять работу и диктатуру власти, ко-
торая может привести к ограничению 
свободы ее действий.  

Мы задали вопрос: «Чего бы Вам 
больше всего хотелось добиться в жизни?» 

Преимущественно молодое поколение 
желает обрести семейное счастье, этот 
ответ набрал большее число процентов, 
так ответило 81,25 % опрошенных. Вто-
рой по полярности ответ среди молодежи 
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– «найти настоящую любовь». Также ис-
следуемая молодежь хочет в будущем 
стать квалифицированными специали-
стами, быть свободными и независимы-
ми. В число своих заветных желаний мо-
лодежь также включает богатство, так 
ответило 28,75 % респондентов. 

Отношение к молодежным организа-
циям и движениям следующее. Лишь 
18 % что-то знают или слышали о дея-
тельности молодежных организаций и 
движений, в то время как более половины 
опрошенных (51 %) ничего о них не зна-
ют, а еще 30 % затруднились с ответом.  

Молодежь планирует многого добить-
ся в жизни, при этом она рассчитывает 
на свои силы, так как в основном полага-
ет, что материальное положение человека 
зависит прежде всего от него самого: в 
этом убеждены 70 % россиян в возрасте 
от 17 до 26 лет, в то время как половина 
старшего населения (50 %) считают, что 
их жизнь зависит в первую очередь от 
экономической ситуации в стране.  

 По своим жизненным устремлениям 
в российской молодежи можно выделить 
условно различные социальные типы. 
Чаще всего встречаются «предприимчи-
вые», которые планируют добиться успе-
хов в бизнесе и богатстве, «максимали-
сты», которые уверены, что добьются ус-
пехов практически во всех сферах жизни, 
«труженики», которые рассчитывают на 
хорошую работу, «семейные», основное 
устремление которых – создание прочной 
семьи, «гедонисты», рассчитывающие на 
жизнь, полную удовольствий, и «карьери-
сты», которые считают, что добьются все-
го, но только ценой таких усилий, кото-
рые не позволят им иметь много свобод-
ного времени. При этом на формирование 
этих моделей жизненных устремлений 
оказывают влияние характеристики со-
циальной среды, в которой формируется 
молодежь [3, c. 23].  

Доля молодых людей, непосредствен-
но участвующих в политической деятель-
ности, варьируется в пределах 1–2 %. 
Примерно на том же уровне, что и ранее, 
остается доля молодежи, активно интере-

сующейся политикой (14 %). Однако 
сравнительно с периодом десятилетней 
давности на 20 % сократилась доля моло-
дых людей, которые что называется «фа-
культативно» (от случая к случаю) следят 
за политическим процессом, а главное – с 
трети до половины возросла доля молодо-
го поколения, которое перестало интере-
соваться политикой.  

Как показывает анализ результатов на-
стоящего исследования, в России сформи-
ровалось поколение молодежи, которое на 
власть особо не рассчитывает, а действует 
что называется в автономном режиме.   

 Важным итогом недоверия к власти 
является распространение уверенности 
молодых россиян в том, что можно пола-
гаться только на собственные силы. 

Конечно, в России есть концепция го-
сударственной молодежной политики, 
всероссийская программа «Молодежь Рос-
сии», система органов, с помощью кото-
рых она реализуется, выделяются опреде-
ленные бюджетные средства, переподго-
тавливаются кадры. Но это всего лишь 
форма, содержание которой должно быть 
гораздо важнее. Если политика проводит-
ся, то необходим результат, видимый для 
всех, а не существующий лишь в отчетах. 
Когда молодежь не видит того, что она 
нужна обществу, не чувствует своей зна-
чимости, в этом случае молодое поколение 
начинает искать альтернативные пути 
для реализации своего потенциала. 

Любое проявление невнимания к мо-
лодёжным проблемам способно, подобно 
эффекту бумеранга, создать еще большие 
проблемы для настоящего и будущего об-
щества. 
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 О ГОСУДАРСТВЕ 

Поскольку справедливое государственное устройство, основанное на базисе обобще-
ствленной собственности, – не саморегулируемая система, постольку базис (обобще-
ствленную собственность) такого государства необходимо «организовывать», «оби-
хаживать» и охранять. Поэтому государство как таковое не отменяется и не умирает,
но сохранится, по крайней мере, для охраны своего базиса, т. е. самого себя. 
 
Ключевые слова: государство, базис, собственность, отношения, справедливость, 
равенство, общество. 

   
Справедливость как норма бытия будоражила человеческое соз-

нание на протяжении тысячелетий, начиная буквально с момента 
становления человека общественного. Именно вокруг нее кипели
раньше и продолжают кипеть сегодня страсти социальных отношений 
в своем диалектическом развитии, проявляясь в форме восстаний,
революций, а порой и войн мирового масштаба, олицетворяя ту са-
мую «историю борьбы классов», о которой говорили классики. 

И началось всё это на уровне сугубо бытийного понимания спра-
ведливости задолго до научного осмысливания происходящих соци-
альных процессов. Это потом, через многие тысячи лет, «бытийная
справедливость» приобрела статус «научной категории» и «научной ис-
тины». А уж когда она («справедливость») приобрела этот самый ста-
тус, то и толковать ее начали в интересах правящего класса, ибо ста-
тус – это прежде всего правовое положение! Вот здесь-то у правящего 
класса и появилось желание решить эту проблему раз и навсегда,
придав ей («справедливости») статус «вечной истины», «вечной спра-
ведливости», закрепляющей навечно интересы этого самого правяще-
го класса. 

А если «кто еще продолжает задавать вопросы, ожидая ответа, –
как говорил Ф. Энгельс в «Дополнениях к третьему тому “Капитала” по 
другому вопросу, но кстати, – тот дурак!». 

Тысячи лет цивилизация развивалась в постоянных противоречиях, 
ибо «всякое благо (справедливость. – И.Л.), для одних необходимо явля-
ется злом (несправедливостью. – И.Л.), для других всякое новое освобо-
ждение одного… – новым угнетением для другого» [1, с. 198–199]. 

Менялись социально-экономические формации, но сущность госу-
дарственного устройства сохранялась: «Право» как таковое переписыва-
лось под новых хозяев, претерпевая несущественные, не базисные, но 
всего лишь надстроечные изменения, каждый раз сохраняя не только 
свою сущность, но и сущность подчиненной «Праву» «справедливости». 

Напомним, что «право» «пишет» правящий класс! И не более того!
Здесь уместно вспомнить классика: «Право никогда не может быть
выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное раз-
витие общества» [2, с. 19]. 

Проблема справедливости и равенства приобрела особо острый
характер при наступлении цивилизационного периода (по Л.Г. Морга-
ну) – образование государственности, и классика это отметила. «Спра-
ведливость, – говорил Аристотель, – понятие относительное… справед-
ливость, как кажется, есть равенство и так оно и есть, но только не
для всех, а для равных; и неравенство также представляется справед-
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ливостью, и так и есть на самом деле, но 
опять-таки не для всех, а лишь для не-
равных» [3, с. 113]. 

А поскольку, как справедливо утвер-
ждал великий немецкий философ Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель, «справедли-
вость требует, чтобы каждый человек 
имел собственность» [4, с. 108], и «лишь в 
собственности лицо выступает как разум» 
[4, с. 101] и, следовательно, «в-несобствен-
ности» лицо выступает всегда и продол-
жает выступать сегодня как «не-разум», 
постольку «жизненные миры» собственни-
ка, несобственника и социума как цело-
стности имеют свои принципиальные 
особенности, предопределяемые «этой са-
мой собственностью», точнее, отношения-
ми собственности и ничем другим, кроме 
отношений собственности. Ибо только 
собственник, т. е. владетель, пользователь 
и распорядитель собственности (матери-
альной и идеальной) и прежде всего сред-
ствами производства и окружающей 
природы может «выступать как разум» в 
создании не только своего «жизненного 
мира», но и «жизненного мира» всего со-
циума, предопределив насильственным 
путем, по сути дела, «жизненный мир» 
«лица-несобственника» как всецело от не-
го зависящего. Только «разум» может кон-
струировать и строить «жизненный мир», 
«не-разум» ни конструировать, ни строить 
ничего не может. 

Поэтому-то В.Ф. Гегель приходит к по-
ниманию, что «…государственные функ-
ции и власти не могут быть частной соб-
ственностью» [4, с. 317]. 

Памятуя, что «История всех до сих пор 
существовавших обществ была историей 
борьбы классов» [5, т. 4, с. 424] и совер-
шенствования «Жизненного процесса» со-
циума [ 6 ], обратим внимание читателя на 
поучительный пример: сегодня «Доля госу-
дарственной собственности стран Запада 
с наивысшим уровнем макроэкономиче-
ской централизации» (Бельгия, Франция, 
Германия, Италия, Япония, Нидерланды, 
Великобритания…) приближается к 50 % 
(пятидесяти) и более процентов, сохраняя 
устойчивую тенденцию роста на протяже-
нии последних ста лет [7, с. 115; 8]. 

Таким образом, «жизненный процесс» 
общества всё более реализуется в «модели» 
«законного владения несобственника» – 
«управляющего» в лице «государства» соб-
ственностью народа, представляющей 
сумму долей собственностей, принадле-
жащих персонально каждому члену обще-
ства, объединенных в рамках единого ин-
тереса в нечто целостное, представляю-
щее так называемую обобществленную 

или общественную собственность. При 
этом субъектом-собственником остается 
персонально каждый индивид – член об-
щества. 

Следовательно, в идеале при государ-
ственном образовании, построенном на 
базисе равных долей обобществленной или 
так называемой общественной собствен-
ности, находящейся в оперативном управ-
лении «управляющего» – «государства», ка-
ждый член общества получает равные со 
всеми правомочия и дивиденды. Диви-
дендами являются: бесплатное предостав-
ление жилья, медицинское обслуживание, 
образование всех уровней, предоставляе-
мые по символическим ценам жилищно-
коммунальные услуги, услуги транспорта 
всех видов, связи и т. д. 

В связи с изложенным уточним, что 
под обобществленной или так называемой 
«общественной собственностью» понимает-
ся совокупная собственность, представ-
ляющая сумму равных долей собственно-
стей, принадлежащих каждому члену об-
щества (равная доля собственности закре-
плена конституционно за каждым членом 
общества пожизненно), объединенных в 
целостную сущность в рамках единого хо-
зяйственного механизма. Для ведения 
единого хозяйства совокупная собствен-
ность передается в оперативное управле-
ние «управляющему» в лице «государства». 
«Общество – это мы», отдельные индивиды, 
обладающие нервной системой, способные 
владеть и пользоваться, потребляя блага, 
извлекая выгоду для себя. Только в таком 
понимании категория «общественная соб-
ственность» имеет смысл и соответственно 
имеет «право» на существование. 

Между тем, создав огромное государ-
ство, обобществив все средства произ-
водства, природные богатства и т. п. и 
построив огромный «народно-хозяйствен-
ный комплекс», предназначенный для 
функционирования в условиях общест-
венных отношений обобществлённой соб-
ственности, приходим к пониманию, что: 
во-первых, необходимо обеспечить науч-
но обоснованную систему управления 
этим комплексом и его охрану; во-вторых, 
общественное образование, базирующее-
ся на фундаменте обобществленной соб-
ственности, не может существовать без 
«государства» как такового, которое явля-
ется его имманентной сущностью на он-
тологическом уровне. 

Памятуя, что народно-хозяйственный 
механизм, созданный на основе обобще-
ствленной собственности всех членов об-
щества (государства), представляет ог-
ромную и вместе с тем единую систему 
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организованной сложности, в которой все 
ее элементы взаимосвязаны и функцио-
нируют как нечто целостное в полном со-
ответствии с принципом причинно-
следственных связей между отдельными 
элементами, естественно понять, что 
стратегическое научное плановое ведение 
такого народного хозяйства должно осу-
ществляться из одного, главного центра 
[9, с. 415], т. е. централизованно. Хозяй-
ство одно, единое целостное, хозяин (соб-
ственник) один – все члены общества 
данного государства, имеющие равную 
долю собственности в его основе, их за-
интересованность в результатах работы 
народнохозяйственного комплекса – одна, 
потому и главный центр, предопреде-
ляющий стратегию его деятельности, – 
один, поэтому он и «главный». 

При частной собственности объектив-
но существуют сотни и тысячи «частных 
хозяйств», в которых каждый хозяин-
собственник руководствуется своими лич-
ными интересами – получение прибыли 
любыми путями. У каждого хозяина свои, 
выгодные только ему методы управления 
своей фирмой, продиктованные его лич-
ными интересами. Естественно, хозяйства 
разных фирм разные, собственники – раз-
ные, интересы хозяев-собственников раз-
ных фирм не просто разные, но порой ан-
тагонистически противоположные и т. п., 
поэтому в каждой фирме свои тайны, ин-
тересы, «планы», свои методы управления. 
Примечательно, что по мере монополиза-
ции капитала и создания транснацио-
нальных корпораций их хозяева каждый 
раз насаждают свои централизованные 
методы управления, естественно, в преде-
лах своих корпораций из единого центра, 
и это ни у кого не вызывает удивления. 

Следует помнить, что единый народ-
но-хозяйственный механизм, созданный в 
государственном образовании, построен-
ном на базисе обобществленной собствен-
ности, – это завоевание развившегося ин-
теллекта человека, познавшего сущность 
построения общества (государства) спра-
ведливых отношений. Сама же общест-
венная собственность – это искусственное 
создание. И поскольку общественная соб-
ственность и, соответственно, обществен-
ные отношения общественной собствен-
ности – это не самоорганизующиеся и не 
саморегулирующиеся системы и даже на-
оборот, их надо «организовывать», ими 
надо «управлять», и более того, их надо 
«охранять», постольку все эти функции и 
будет выполнять «государство», учредите-
лем которого является весь народ. 

«Управление вещами и руководство 
производственными процессами» – это 
уже акт насилия, и для их осуществления 
всегда нужна будет «публичная власть» – 
главный атрибут «государства» как тако-
вого. Что же касается «первой фазы ком-
мунистического общества», в которой со-
храняется «равное право» или «буржуаз-
ное право», предполагающее «применение 
одинакового масштаба к различным лю-
дям, которые на деле не одинаковы, не 
равны друг другу и поэтому “равное пра-
во” есть нарушение равенства и неспра-
ведливость» [2, с. 9–32; 10, с. 93], то в 
данном случае ни у кого не возникает со-
мнения в том, что «остается еще необхо-
димость в государстве, которое бы, охра-
няя общую собственность на средства 
производства, охраняло равенство труда 
и равенство дележа продукта» [10, с. 95]. 

Однако возникает вопрос: «отомрет» 
ли вообще государство как таковое «на 
высшей фазе коммунистического общест-
ва», когда наступит так называемый 
«полный коммунизм»? [10, с. 95–102]. Ко-
нечно, нет. 

Во-первых, «высшая фаза коммуни-
стического общества», или так называе-
мый «полный коммунизм», никогда не на-
ступит и прежде всего потому, что никто 
до конца не знает сегодня и не узнает в 
будущем, что это такое. Ни одна, даже са-
мая смелая реконструированная в уме мо-
дель «полного коммунизма» на базе общих 
результатов исследования сегодняшнего 
мира (это и есть идеология) не в состоянии 
представить этот самый «полный комму-
низм» с учетом присущих ему обществен-
ных отношений общественной собственно-
сти как целостности, включающих обще-
ственные отношения производительных 
сил, всю совокупность производственных 
отношений, опосредованные через произ-
водство отношения человека с природой, а 
также вообще всю совокупность отноше-
ний в обществе. Человеческое общество в 
своем диалектическом развитии может 
сколь угодно (асимптотически) прибли-
жаться к тому общественно-экономическо-
му устройству, которое человек может в 
идеале называть «высшей фазой коммуни-
стического общества», или «полным ком-
мунизмом», но приближаясь к этому «идеа-
лу», он каждый раз будет убеждаться (ис-
ходя из общих результатов исследования 
мира на основе новейших последних ис-
ходных данных) в диалектическом смысле, 
что это еще не «полный коммунизм» и что 
человек достоин большего. 

С учетом сказанного коммунизм мыс-
лится как социально-экономическая фор-
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мация (общественные отношения), по-
строенная на базисе общественных отно-
шений обобществленной собственности; 
это не состояние, но диалектический 
процесс непрерывного совершенствова-
ния общественных отношений и бытия 
социума [5, т. 3, с. 34]. Из изложенного 
ясно, что конструирование даже в уме 
модели «полного коммунизма» принципи-
ально невозможно. 

Во-вторых, государство как таковое 
не отомрет вообще, потому что «управле-
ние вещами и руководство производст-
венными процессами» как акт насилия и, 
соответственно, элемент «публичной вла-
сти», а следовательно, атрибут государст-
ва всегда будет иметь место в любом об-
ществе. Поэтому «на место старого бур-
жуазного общества…» приходит не просто 
«ассоциация, в которой свободное разви-
тие каждого является условием свободно-
го развития всех», но приходит новое «го-
сударство», в котором останется и «управ-
ление лицами», и «управление вещами, и 
руководство производственными процес-
сами» [11, с. 265]. Соответственно «госу-
дарство» не только не «отменяется», но и 
не «отмирает». И если «государство» воз-
никло при частной собственности как ап-
парат насилия [1, с. 190], то при обобще-
ствленной (общественной) собственности 
«государство» сохранится для «организа-
ции, управления и охраны» породившей 
его этой самой общественной собственно-
сти и базирующегося на ней всего народ-
но-хозяйственного комплекса. Государст-
во сохранится по крайней мере для охра-
ны своего базиса, т. е. для охраны обоб-
ществлённой (общественной) собственно-
сти и соответственно самого себя. 

Работникам-собственникам «государ-
ство» необходимо прежде всего для орга-
низации общественного производства, 
которое немыслимо без подчинения всех 
участников единой воле, а также для ре-
гулирования других взаимоотношений 
людей, связанных с жизнью в обществе 
[12]. «Государство» трансформируется из 
аппарата «насилия» в аппарат «организа-
ции, управления и охраны» общественной 
собственности. 

Обратим внимание на весьма сущест-
венную деталь: поскольку «государство» 
как таковое возникло в результате антаго-
нистических отношений и борьбы проти-

воборствующих классов, постольку «госу-
дарство» как аппарат насилия, образно 
говоря, «приватизируется» «самым могуще-
ственным экономически господствующим 
классом», который, в свою очередь, уже 
при помощи самого государства захваты-
вает и политическую власть, становясь, 
кроме всего прочего, еще и «политически 
господствующим классом» [1, с. 192]. 

Экономически господствующий класс 
захватывает и экономическую, и полити-
ческую власть в государстве, утверждая 
себя тем самым единственным и полно-
властным его хозяином. «Государство» ста-
новится «собственностью» господствую-
щего класса со всеми вытекающими из 
этого последствиями – «отношений владе-
ния», «отношений пользования», «отноше-
ний распоряжения» и «отношений насле-
дования». Но прежде экономически гос-
подствующий класс согласно «отношениям 
присвоения» уже осуществил акт присвое-
ния его в собственное «владение» и «поль-
зование». 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства. М. : Политиздат, 
1976. 240 с.  

[2] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. М. : 
Политиздат, 1961. 670 с. 

[3] Антология мировой политической мысли. Т. 1. 
М. : Мысль, 1997. 831 с. 

[4] Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. : Мысль, 
1990. 526 с. 

[5] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М. : Полит-
издат, 1955. Т. 3. 629 с.; Т. 4. 615 с. 

[6] Лукьянов И. С. Экономические основы идеоло-
гических отношений жизненного процесса об-
щества. Собственность. Идеология. Право. 
Власть. «Жизненные миры» общества и про-
живающих в нем индивидов. Владивосток : 
Дальнаука, 2003. 548 с. 

[7] Белоусов А. А. Защитим нашу победу (Россия 
и ее современное состояние). Научное изда-
ние. Владивосток : Изд-во Дальневосточного 
университета, 2010. 273 с. 

[8] Скурлягин А. Великие экономисты у нас есть!// 
Экономические стратегии. Вып. 3. М., 2003. 
С. 72–77.  

[9] Вахания В. Личная секретная служба И.В. Ста-
лина : сборник документов. М. : Сварогъ, 2004. 
416 с. 

[10] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. М. : Полит-
издат, 1981. 433 с. 

[11] Энгельс Ф. Анти–Дюринг. М. : Политиздат, 
1957. 375 с. 

[12] БЭС. 3-е изд. Т. 5. М. : Сов. энциклопедия, 
1971. 640 с. 



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 1. С. 331–339. 

УДК 323/324 (470+571)  

Е.В. Пыхтеева 

 ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В основе анализа процесса эскалации политического насилия в современном рос-
сийском обществе лежит исследование его детерминант. Их можно классифициро-
вать по двум основаниям: по сфере возникновения и географическому (пространст-
венному) признаку. Наличие политического насилия в России определяется целым
комплексом обстоятельств, препятствующих формированию демократической по-
литической системы.  
 
Ключевые слова: политическая система, политическое насилие, детерминанты, де-
мократизация, конфликты. 

  
В конце ХХ – начале ХХI в. Россия переживает период модерниза-

ции всех сфер общественной жизни. С распадом СССР глубокие изме-
нения произошли в области политики. Динамичный процесс демокра-
тизации политических структур России сопровождался массовыми ак-
циями недовольства и насилия. Источником насилия стала борьба за 
новый политический курс страны, процесс суверенизации бывших со-
ветских республик и возникшие на этой почве конфликты. Разнород-
ные многочисленные конфликты в современной России стали одним из 
основных источников политического насилия и нестабильности.  

Проявившись еще в рамках союзных структур, межэтнические 
конфликты отнюдь не исчезли с распадом страны, а, наоборот, возрос-
ли, характеризуясь своей интенсивностью, и в настоящее время пред-
ставляют серьезную угрозу мировому процессу трансформации обще-
ственной системы от тоталитаризма к демократии [1]. Возникновение 
большого количества локальных конфликтов, тем не менее, является 
результатом всеобъемлющей демократизации общества, в связи с чем 
локальные этнические конфликты стали способом приобретения на-
циональной государственно-территориальной независимости. Расши-
рение могущества достигается субъектами международных отношений 
за счет экономического роста. Стало возможным получить согласие
крупных держав на использование силы только в соответствии с нор-
мами международного права. Сила как одно из средств решения кон-
фликта всё чаще подвергается критике за неконституционность и раз-
рушения, которые она способна причинить [2]. Однако для государст-
ва, переживающего период становления нового политического курса,
насилие стало неотъемлемой частью политического процесса России.  

Предпринимая попытку систематизации обстоятельств (детерми-
нант), обусловливающих существование политического насилия в со-
временном российском обществе, представляется рациональным клас-
сифицировать их по двум основаниям: по сфере возникновения и гео-
графическому (пространственному) принципу. Классификация насилия 
по сферам возникновения содержит политические, социальные, куль-
турно-географические, экономические и психологические детерминан-
ты; тогда как классификация по географическому принципу выделяет 
международные, российские и региональные детерминанты насилия. 

Комплекс социальных явлений (детерминантов), совместное дейст-
вие которых порождает существование политического насилия в сов-
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ременной России, состоит из конфликто-
генных факторов, причин и условий их 
протекания. Сущность конфликтогенных 
факторов состоит в провоцировании со-
циальных групп на обострение уже суще-
ствующего противоречия, а также транс-
ляции агрессивного поведения и вскрытии 
конфликта. В совокупности посредством 
наложения причины насилия и конфлик-
тогенные факторы создают условия для 
его осуществления.  

Рассмотрим первую классификацию 
детерминант политического насилия.  

Политическая детерминанта насилия 
проецирована в определенных видах по-
литических режимов, их политики в от-
ношении общества, позиции политических 
элит, характеристики политических сис-
тем и др. Главными источниками массово-
го недовольства и агрессии может высту-
пать длительный период недовольства вла-
стью, отсутствие политических прав и 
свобод, способствующих углублению суще-
ствующего противоречия, трансформиро-
вавшегося в открытый конфликт. 

Второй вид – социальная детерми-
нанта политического насилия. Совокуп-
ность социальных различий в обществе: 
статусное неравенство, неудовлетворен-
ность собственным социальным положе-
нием, наличие или отсутствие социальных 
льгот определяют степень готовности на-
селения бороться за свои социальные 
права. Деление общества на обособленные 
социальные группы способно в ситуации 
конфликта трансформироваться в инерт-
ный источник насилия. Социальное нера-
венство и неудовлетворенность населения 
своим положением становятся источни-
ком насилия в отношении государствен-
ной власти и его институтов.  

Третьей является культурно-геогра-
фическая детерминанта политического 
насилия. К ней необходимо относить тра-
диции, обычаи, деление людей на основе 
этнических и национальных особенностей, 
религиозной и другой принадлежности. 
Данную группу необходимо рассматривать 
как наиболее динамичную, интенсивную, 
так как с ней связан процесс формирова-
ния стереотипизированного социального 
мышления. Случайное или умышленное 
использование культурных ценностей спо-
собно не только резко обострить конфликт, 
но и быстро привести его к точке бифур-
кации. Умышленное использование куль-
турных отличий является наиболее опас-
ным с точки зрения невозможности про-
гнозирования результата. 

К четвертой группе детерминант по-
литического насилия относится совокуп-

ность экономических условий, включая 
экономическое неравенство, традиционно 
рассматривающееся как одно из главных 
оснований социальных волнений и поли-
тических потрясений в обществе [3]. Ак-
тивное стимулирование конфликта может 
осуществлять факт неравного распреде-
ления благ и средств производства, обес-
печивающих неравное распределение со-
циальных ролей. Любая власть лишена 
оснований, если она не соответствует эко-
номическим интересам страны, не обу-
словлена социально-экономическими ре-
альностями. Общественное и взаимообу-
словленное производство, индивидуаль-
ное потребление, разделенный труд со-
держат в себе противоречия интересов 
личности и группы, борьбу властвующих 
и подвластных, конфликт социальных 
групп, богатой элиты и бедных масс. 

Психологическая детерминанта оп-
ределяется характеристиками, типами 
мышления и ментальными чертами. Важ-
ное место в инициировании конфликта 
занимают психологические характери-
стики социальных общностей и групп, 
способных по-разному реагировать на на-
личие условного раздражителя. 

Кроме основных детерминант поли-
тического насилия, можно выделить ряд 
сопутствующих, способных углублять 
конфликт. Полный перечень детерминант 
насилия велик, а определить степень их 
влияния на общество и конфликт доста-
точно сложно. 

Вторая классификация детерминант 
политического насилия является более 
общей и рассматривает совокупность су-
ществующих проблем в обществе в ком-
плексе.  

К первой группе относятся междуна-
родные детерминанты политического 
насилия.  

Слабость новообразованных демокра-
тических институтов, доминирование ав-
торитарных и олигархических тенденций 
в государственно-политических структу-
рах Кавказа создают неблагоприятные 
условия для стабильного развития регио-
на. В первую очередь это касается поли-
этничных Азербайджана и Грузии, где 
власть принадлежит исключительно пред-
ставителям титульных этнических групп. 
Государственно-политический этноцен-
тризм серьезно сказывается на взаимоот-
ношении власти и территорий, населен-
ных представителями этнонациональных 
меньшинств, создавая угрозу территори-
альной целостности государств. 

Аморфность государственно-полити-
ческих систем в Закавказье усугубляется 
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наличием серьезных проблем в социаль-
но-экономической сфере. Частью постсо-
ветского системного кризиса, в котором 
оказались три закавказские республики, 
является глубокий социально-экономичес-
кий упадок [4]. Речь прежде всего идет о 
существенном отставании уровня разви-
тия экономики и социальной сферы, низ-
ком уровне жизни, неимущем положении 
широких слоев населения и т. д. Насущ-
ные экономические проблемы генерируют 
социальную напряженность в обществе, 
наиболее остро в полинациональных ре-
гионах, которые в большей степени обде-
лены вниманием со стороны центральных 
республиканских властей. 

С комплексом внутриполитических и 
социально-экономических проблем Кав-
каза тесно переплетаются региональные 
геополитические процессы, конфликто-
генный потенциал которых, по нашему 
мнению, достаточно велик. Геополитиче-
ские процессы в регионе обусловлены 
комплексом ключевых факторов: общая 
этнополитическая нестабильность в ре-
гионе; геостратегическое положение Кав-
каза как буферной зоны между Западом 
и Востоком; наличие углеводородных ре-
сурсов в Южном Каспии; использование 
транспортно-сервисного ресурса региона 
и т. д. Противоречивые геополитические 
процессы на Кавказе оказывают негатив-
ное воздействие на стабильность в регио-
не. Противоборство в нем мировых и ре-
гиональных держав создает реальную ос-
нову для деструктивных процессов [5].  

Ко второй группе относятся россий-
ские детерминанты политического на-
силия.  

Многочисленные политические кон-
фликты – реальность современного рос-
сийского общества и основной источник 
политического насилия. Их причины не 
только в становлении и развитии новых 
социально-экономических и политических 
структур, но и в недавнем прошлом. После 
распада СССР конфликтогенность страны 
значительно увеличилась в связи с начав-
шейся в конце 1991 – начале 1992 гг. бы-
строй, крайне болезненной и насильствен-
ной трансформацией общества в постсо-
циалистическое, а затем и в постсоветс-
кое. За несколько лет россияне оказались в 
абсолютно ином политико-географическом 
и государственном пространстве с иной 
социально-экономической и политической 
системой. Резкая дифференциация в со-
циально-политической стратификации и 
структуре общества, падение жизненного 
уровня большей части населения сопутст-
вовали и частично вызывались радикаль-

ным перераспределением собственности и 
власти. Глубоким изменениям подверглись 
практически все стороны жизни человека 
и общества. Крайне болезненным для 
старшего и среднего поколений стало ра-
дикальное отрицание всего прошлого. И 
если для одних это оказалась долгождан-
ной и желанной революцией, то для других 
– контрреволюцией, унижением страны.  

Идейно-политическая поляризация об-
щества осложнялась такими особенностя-
ми российской политической культуры, 
как ее идеологическая дихотомичность и 
отсутствие традиции политического ком-
промисса. Эта специфика политической 
культуры наложила отпечаток и на выбо-
ры 1993, 1995 и 1996 гг., нивелируя одну 
из их основных функций – достижение 
консенсуса в обществе. Избиратели были 
почти лишены возможности разобраться 
в состоянии общества, его экономики и 
культуры, причинах кризисов и конфлик-
тов. Вместо поиска реальных путей выхо-
да из кризиса и нахождения согласия ли-
деры и партии соревновались в поисках 
компроматов и обвинений.  

Одной из основных причин политиче-
ского насилия в современной России ста-
ла стратегия и тактика перераспределе-
ния государственной собственности и 
власти, что определяет их остроту и ведет 
к социально-экономической и политиче-
ской нестабильности и напряженности во 
всех сферах общества. Социально-психо-
логический климат, на котором возника-
ют и протекают конфликты, характеризу-
ется такими факторами: 

1) деформация системы ценностей, 
распространение образцов западной куль-
туры, культа силы, индивидуализма и т. п.; 

2) глубокие изменения в социальной 
структуре общества, выражающиеся в 
резкой дифференциации населения по 
уровню доходов и идеологической ориен-
тации; 

3) эскалация социально-этнической на-
пряженности на основе конституционных, 
территориальных и межнациональных 
противоречий; 

4) отсутствие опыта мирного урегули-
ровании конфликтов, нетерпимость, ра-
дикализм сознания; 

5) массовое, систематическое нару-
шение заложенных в Конституции прав и 
свобод, прежде всего социально-экономи-
ческих, а также не получение правдивой 
информации о деятельности власти; 

6) политизация армии, возможность 
превращения ее в самостоятельную поли-
тическую силу с целью наведения поряд-
ка или изменения политического режима.  
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К основным видам конфликтов, при-

водящих к политическому насилию и как 
следствие утрате легитимности власти в 
России, относятся: конфликты между за-
конодательной и исполнительной ветвями 
власти в процессе становления института 
президентства; внутрипарламентские кон-
фликты; конфликты между партиями; 
внутри государственно-административно-
го аппарата; между элитами финансово-
промышленных групп. 

Перечисленные конфликты возника-
ют из-за соперничества и борьбы соци-
ально-профессиональных, конфессиональ-
ных, этнических и иных групп, слоев, 
общностей и индивидов в процессе при-
обретения, перераспределения и реализа-
ции политико-государственной власти, 
овладения и использования ее материаль-
но-финансовых и позиционно-ролевых 
ресурсов, выработки и реализации про-
грамм достижения тех или иных целей.  

В современной России дополнитель-
ные сложности в поисках политического 
компромисса и согласия создает сочета-
ние политических конфликтов с полити-
зацией экономических, трудовых, соци-
альных, этнических и иных конфликтов. 
Особо опасна этнизация политических 
конфликтов и политизация этнических 
конфликтов, приводящие к их наиболее 
опасным – насильственным формам. Та-
кими являются вооруженные конфликты 
в Нагорном Карабахе, Таджикистане, в 
Чечне. К детерминантам такого насилия 
относятся ошибки национальной полити-
ки в Советском Союзе, последствия его 
развала, эксплуатация региональными 
элитами национальных чувств в борьбе за 
власть и собственность в своих регионах 
и с Москвой, обострения противоречий 
между стремлением каждого народа к 
самоопределению, возрождению культур-
ной самобытности и объективными про-
цессами интеграции, укрепления истори-
чески сложившейся духовной общности 
народов России, а также наличие бежен-
цев и переселенцев, ухудшение экологи-
ческой обстановки, экономический кри-
зис и социально-экономическое неравен-
ство между отдельными регионами, нали-
чие взаимных территориальных и иных 
претензий в ряде регионов (особенно Се-
верного Кавказа), пробелы и несовершен-
ство регулирующего межнациональные 
отношения законодательства, рост пре-
ступности с этнической окраской и т. п.  

Важной детерминантой политических 
конфликтов в России является ускорен-
ная модернизация сверху, порожденные 
ею кризисы, в совокупности подорвав-

шие в сознании части населения леги-
тимность государственно-правовых ин-
ститутов и самой политической системы. 
Это подтверждает низкий престиж орга-
нов всех трех ветвей власти, подавляю-
щего большинства политических лидеров 
и государственных деятелей.  

Третью группу представляют регио-
нальные детерминанты политического 
насилия. 

Каждый отдельный случай массового 
нарушения прав человека и дискримина-
ции по религиозному, этническому и дру-
гим признакам является глубоко индиви-
дуальным в силу своеобразного комплекса 
причин, вызвавших его. Так, рассматри-
вая Северокавказский регион, мы можем 
выделить ряд проблем, занимающих пер-
востепенное значение в каждом субъекте 
Российской Федерации [6]. Для Ростов-
ской области первое место занимает про-
блема экономической и социальной ста-
бильности, в Краснодарском крае – про-
блема ограничения миграционных пото-
ков, ужесточения пограничного режима, 
в Ставропольском крае центральное ме-
сто занимает вопрос статуса пограничных 
с Чеченской Республикой территорий и 
создание системы защиты населения от 
бандитских формирований, для Респуб-
лик Ингушетия и Северная Осетия-
Алания – устранение последствий осети-
но-ингушского конфликта, практическое 
исполнение «Закона о реабилитации ре-
прессированных народов», для Республи-
ки Дагестан – угроза распространения 
ваххабизма и его политизация, в Кара-
чаево-Черкесии – сохранение стабильной 
межнациональной ситуации. Кроме ос-
новных проблем в роли детерминант по-
литического насилия выступают слабо ре-
гулируемые миграционные потоки, акти-
визировавшаяся идеология ислама, не-
урегулированность политической ситуа-
ции в Чеченской республике Ичкерия и 
вокруг нее, размывание единого правово-
го пространства страны, принятие субъ-
ектами Российской Федерации норматив-
ных правовых актов и решений, проти-
воречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральному законодательству 
и др. Всё перечисленное способствует уг-
лублению дестабилизации обстановки в 
регионе, распространению и эскалации 
насилия на национально-этнической поч-
ве в крайних его формах и проявлениях. 
Кроме того, ситуацию на Северном Кав-
казе осложняет комплекс проблем, поро-
жденных общим историческим прошлым 
с момента включения Кавказа и Средней 
Азии в состав Российской империи. Важ-
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ным фактором, способствующим обост-
рению ситуации на Северном Кавказе, 
является коллективная память, которая 
при определенных обстоятельствах может 
служить мощным средством как разжи-
гания, так и уменьшения насилия. 

Таким образом, становится очевидным, 
что политические конфликты на Кавказе 
носят многоуровневый характер и прошли 
несколько этапов развития – от политико-
конституционного противостояния, харак-
теризующегося периодом латентного нако-
пления конфликтного потенциала до от-
крытой фазы противоборства, вооруженно-
го кровопролитного столкновения, сопро-
вождающегося этническими чистками и 
появлением огромного числа беженцев.  

После распада СССР Кавказский ре-
гион находится под пристальным внима-
нием геополитических и экономических 
интересов многих стран, остро соперни-
чающих за доминирующее влияние в ре-
гионе, что в определённой степени влияет 
на динамику и процесс управления наси-
лия на Кавказе [7].  

Следует отметить еще одну особен-
ность сложившейся ситуации на Север-
ном Кавказе – отсутствие продуманной 
политической стратегии, ее стихийный и 
бессистемный характер. У политического 
руководства России отсутствовала проду-
манная стратегия и тактика урегулирова-
ния спорных проблем, что привело к за-
тяжному кризису и попыткам использо-
вания силовых методов урегулирования 
вопросов. Важной задачей дальнейшего 
ограничения насилия на Кавказе в со-
временных условиях является поиск но-
вых, более эффективных механизмов и 
путей урегулирования политических про-
тиворечий [8]. Становится очевидным, 
что окончательное разрешение политиче-
ских конфликтов в регионе возможно 
лишь на политическом пути, при дости-
жении более высокого уровня демократи-
ческого развития и построения граждан-
ских обществ на Кавказе. 

Учитывая многомерность проблем, 
существующих на современном этапе 
развития региона, автор счел необходи-
мым проанализировать комплекс предпо-
сылок и противоречий, которые могут 
привести к повторной дестабилизации 
уже существующих и генезису новых по-
литических конфликтов. 

При изучении системы детерминант 
политического насилия на Кавказе ключе-
вое значение приобретает проблема их сис-
тематизации в рамках существующих тео-
ретических моделей. С учетом их много-
мерной взаимозависимости, перманентного 

изменения параметров, иерархичности воз-
никает необходимость применения методи-
ки ситуационно-факторного анализа. Осно-
ву методики составляет выявление основ-
ных факторов, направляющих развитие тех 
или иных процессов в регионе и силу их 
воздействия на эти процессы. Методика 
ситуационно-факторного анализа представ-
ляется недостаточной для выявления и сис-
тематизации всего комплекса существую-
щих проблем, поскольку необходимо при-
нимать во внимание процессы, происходя-
щие в рамках отдельных сфер жизнедея-
тельности общества: политической, соци-
альной, этнической, социокультурной и др. 
Для более качественной оценки мы будем 
использовать и методику системного анали-
за, позволяющую дать комплексную оценку 
основных конфликтогенных детерминант. 

Ситуационно-факторный анализ по-
зволил выявить три ключевых вектора 
конфликтогенности на Кавказе: россий-
ский, региональный и этнический.  

Российский вектор формируется с 
начала 1990-х гг. и связывается с таким 
политическим явлением, как «парад суве-
ренитетов». При этом специалисты отме-
чают, что национальные лидеры в на-
чальный период становления новой Рос-
сии по-разному оценивали этот призыв, а 
каждый из национальных политиков, 
претендовавший на власть, пытался его 
реализовать в соответствии со своими 
представлениями. В Чечне это вырази-
лось в стремлении к полной суверениза-
ции, ее лидеры сразу провозгласили курс 
на независимость от России. Поэтому 
происходившее в Чечне некоторые иссле-
дователи квалифицируют как «чеченскую 
этническую революцию» [9]. С другой сто-
роны, абсурдно отрицать очевидный 
факт – политические силы внутри России 
и за ее пределами, заинтересованные в 
сохранении общей нестабильности в ре-
гионе, будут стремиться сохранить Чечню 
в качестве своеобразного центра идеоло-
гической, организационной и вооружен-
ной поддержки всевозможных попыток 
сепаратизма и ослабления федеральной 
власти в России [10].  

Региональный вектор политических 
конфликтов на Кавказе проявляется в не-
скольких факторах: традиционность се-
паратизма как идеологии этнической 
общности, социокультурные факторы (ро-
довой строй, этническая общность) и др. 
Конфликтогенная ситуация в регионе ос-
ложняется наличием взаимных террито-
риальных, экономических, исторических 
и иных претензий со стороны различных 
этнических групп друг к другу. 
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конфликтности от объективных и субъек-
тивных условий развития региона не оз-
начает изолированности процесса от 
влияния внешних факторов. Внутренние и 
внешние факторы регионального развития 
и конфликтности переплетаются тесней-
шим образом, что особенно наглядно про-
является в современных условиях глобали-
зации и борьбы за новый передел мира.  

Исследование Кавказского региона по-
зволяет выделить группы внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на эскала-
цию насилия в самом крайнем своем про-
явлении – геноциде. К группе внутренних 
факторов относятся: социально-экономи-
ческие, политические, демографо-мигра-
ционные и этно-конфессиональные.  

Социально-экономические факторы 
выражаются прежде всего в кризисном 
состоянии экономического сектора, кото-
рое охватило большинство территорий, 
входящих в состав Кавказского региона. 
Так, по большинству социально-экономи-
ческих показателей субъекты Южного фе-
дерального округа (особенно республики 
Северного Кавказа) занимают последние 
места по России. Свыше 80 % суммарного 
валового регионального продукта округа 
дают пять территорий степного Предкав-
казья – Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская, Волгоградская и Астра-
ханская области [11]. Депрессивное со-
стояние экономики имеет неизбежным 
следствием высокий уровень безработицы, 
который на Кавказе заметно выше сред-
нероссийских показателей. 

Дополнительными социально-экономи-
ческими факторами становятся корруп-
ция в органах политической власти, в том 
числе в системе правоохранительных ор-
ганов, нарушение экономических и поли-
тических прав некоренных и нетитульных 
национальностей. Эти нарушения приво-
дят к массовому оттоку русского и других 
нетитульных народов из северокавказских 
республик, образованию моноэтнических 
республик (Чеченская и Ингушская Рес-
публики), обострению межэтнических от-
ношений, деградации социально-экономи-
ческой сферы, в том числе системы обра-
зования и здравоохранения [12].  

К политическим факторам, влияющим 
на разрастание форм насилия в регионе, 
относятся следующие. Во-первых, значи-
тельное влияние на общество традицион-
ных социальных институтов (советы родов 
(тейпов, тукхумов и др.), старейшины, ре-
лигиозные братства (вирды).  

Во-вторых, сохранение исторической 
памяти о Кавказской войне (1818–1864) и 

депортации ряда горских народов (бал-
карцы, ингуши, карачаевцы, чеченцы и 
др.) в годы Второй мировой войны, а 
также негативный опыт произвольного 
изменения административно-территори-
альных границ в 20–50-е гг. и государст-
венных границ в начале 90-х гг. ХХ в., 
следствием чего стали многочисленные 
несовпадения ареалов проживания наро-
дов и границ административно-террито-
риальных образований, появление «разде-
ленных народов» (ингуши, чеченцы, но-
гайцы, лезгины и др.).  

В-третьих, постсоветский кризис 
идентичности и незавершенность процес-
са формирования современной государ-
ственной (региональной) идентичности. 
Основным критерием самоидентифика-
ции остается признак этнической при-
надлежности, что в условиях социально-
экономической нестабильности и межэт-
нической напряженности способствует 
распространению национализма в его 
различных формах: от спекуляций на те-
му духовного возрождения народов до 
политико-культурного изоляционизма и 
этноцентризма [13].  

В-четвертых, недостатки реализации 
реформы местного самоуправления. В ус-
ловиях низкого уровня политической куль-
туры населения, неразвитости институтов 
гражданского общества социально-эконо-
мические и политические ресурсы нередко 
используются в узкокорпоративных инте-
ресах отдельных этнических элит [14]. 
Возникающая при этом борьба за пере-
распределение властных и экономических 
ресурсов в ходе формирования новых му-
ниципальных образований (например, в 
Кабардино-Балкарской Республике) и ор-
ганов местного самоуправления (Респуб-
лика Дагестан) неизбежно обостряет от-
ношения между коренными народами.  

В-пятых, этноэтатизм и попытки 
идеологического обоснования националь-
ной исключительности, сепаратизма и ав-
тономизма. Практически во всех северо-
кавказских республиках сложились эт-
ноклановые режимы, контролирующие 
политические и экономические рычаги 
власти. Одновременно властные элиты 
предпринимают попытки идеологически 
обосновать исключительность представ-
ляемых ими этносов и шире – представи-
телей «коренных» национальностей. Такая 
форма «скрытой», «респектабельной» под-
питки экстремистских настроений осуще-
ствляется при помощи «псевдонаучных 
исследований» и конференций, доказы-
вающих превосходство одного этноса над 
другими, а также посвященных «различ-
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ным аспектам борьбы горцев за незави-
симость» [15].  

В-шестых, рост активности нацио-
нальных общественных объединений, 
связанных с зарубежными неправитель-
ственными организациями и фондами. 
Например, адыгские национальные обще-
ственные организации «Адыгэ Хасэ», 
«Черкесский Конгресс» добиваются при-
знания и возмещения «ущерба» со сторо-
ны Российской Федерации за факт «гено-
цида адыгского народа», якобы имевший 
место во время Кавказской войны ХIХ в. 
С требованиями территориальной реаби-
литации выступают также радикально 
настроенные члены ингушского отделе-
ния правозащитного общества «Мемори-
ал», Балкарской молодежной организации 
«Ант» (Кабардино-Балкарская Республи-
ка). Представители радикального крыла 
кумыкского общественного движения 
«Тенглик» (Республика Дагестан) требуют 
создания самостоятельного национально-
административного образования в Север-
ном Дагестане. В Южном Дагестане ана-
логичные требования выдвигают бывшие 
активисты лезгинского движения «Сад-
вал». В Ставропольском крае активизиро-
валась ногайская общественная органи-
зация «Бирлик», требующая образования 
Ногайского района на востоке края [16].  

В-седьмых, деятельность на террито-
рии Кавказского региона зарубежных не-
правительственных организаций, запад-
ных и прозападных фондов и мониторин-
говых сетей. По данным правоохранитель-
ных органов, на территории Южного фе-
дерального округа действуют более 100 
западных неправительственных организа-
ций, фондов и мониторинговых сетей. 
Среди таких НПО можно назвать Органи-
зацию непризнанных народов и наций, 
Международный институт стратегических 
исследований (Лондон) и др. Среди фон-
дов: американские – Сороса, Карнеги, Ма-
картуров; немецкие – Ф. Эберта (СДПГ), К. 
Аденауэра (ХДС), В. Белля («Зеленые») и др. 
Среди западных и прозападных монито-
ринговых сетей и фондов наиболее из-
вестны Сеть этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения конфликтов 
(EAWARN) и Фонд «Новая Евразия» [17].  

Отдельную группу факторов, содейст-
вующих формированию условий для рас-
ширения сферы насилия, образуют демо-
графические и миграционные факторы. 
Для региона характерна высокая плот-
ность населения в целом и высокая дис-
персия этого показателя на фоне ограни-
ченности территориального жизненного 
пространства и стагнирующей экономи-

ки. Ситуация значительно осложняется в 
местах резкой полиэтничности региона, 
где тесно проживает автохтонное и при-
шлое население в границах одного феде-
рального округа.  

Миграционные процессы характери-
зуются оттоком русского населения, что 
привело к снижению качества трудовых 
ресурсов. Так, депрессивное состояние 
экономик республик Северного Кавказа 
усилило вынужденную трудовую миграцию 
населения в края и области Юга России. 
Трудовая миграция позволила несколько 
снизить уровень социальной напряженно-
сти в самих республиках, но привела к об-
разованию крупных этнических общин на-
родов Северного Кавказа, зачастую веду-
щих анклавный образ жизни, практически 
во всех краях и областях Юга, усилила 
здесь конкуренцию в сфере отношений 
собственности, на рынке труда [18].  

Самостоятельное значение имеет груп-
па этно-конфессиональных факторов. 
Многонациональный характер региона 
усложняет процесс примирения и нахож-
дения консенсуса в случае конфликта 
различных этнических групп. Межрели-
гиозные противоречия в регионе носят 
скрытый, латентный характер и практи-
чески не оказывают влияния на рост экс-
тремистских настроений. Внутриконфес-
сиональное же противостояние (прежде 
всего в исламской среде между сторонни-
ками традиционного направления в ис-
ламе и исламскими радикалами) является 
одним из главных факторов экстремист-
ских проявлений. Особенно острые фор-
мы это противостояние приняло в Респуб-
лике Дагестан, Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской Республиках [19]. 
Действие устойчивых внутренних кон-
фликтогенных факторов усиливается гео-
политическим положением Кавказа и 
внешними влияниями со стороны США и 
их союзников в Европе. 

Существенно обостряет ситуацию на 
Кавказе деятельность международных экс-
тремистских групп, нацеленная на выве-
дение отдельных регионов из-под юрис-
дикции России с целью получения доступа 
к природным ресурсам и транспортным 
коридорам [20]. Разжигание межнацио-
нальных конфликтов и поддержка сепара-
тистских движений – инструмент реализа-
ции геополитических и геоэкономических 
устремлений многих субъектов мировой и 
региональной политики.  

Выделенные конфликтогенные фак-
торы формируют зону постоянной на-
пряженности на Юге России. В данном 
параграфе приведен комплекс проблем, 
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образующих непреодолимое на современ-
ном этапе препятствие на пути стабили-
зации политического процесса в России. 
Большинство современных политических 
проблем на Кавказе имеют затяжной ха-
рактер и глубокие корни, следовательно, 
имеют сложную многоуровневую структу-
ру, одновременно являясь детерминанта-
ми политического насилия в современной 
России. Длительный период напряженно-
сти способствовал разрастанию не только 
зоны действующих конфликтов, но и 
форм противостояния, насилия, приме-
няемых в них. Сегодня насилие находится 
в латентном состоянии, но способно ак-
тивизироваться с любым изменением си-
туации в стране. Лидеры, правительства 
конфликтующих стран предпочитают ис-
пользование новых методов ведения вой-
ны, приводящих к физическому уничто-
жению противника.  

Конфликтогенные факторы представ-
ляют собой факторы, способствующие 
развитию и вскрытию политического на-
силия, провоцирующие людей на обост-
рение (эскалацию) противоречий. Исполь-
зование ситуационно-факторного и сис-
темного анализа позволило выявить клю-
чевые факторы, способствующие возник-
новению и расширению зоны политиче-
ского насилия на Кавказе. Принимая во 
внимание многоуровневый и сложносо-
ставной характер последних, использует-
ся комплексная модель, учитывающая 
влияние как внешних, так и внутренних 
факторов. К числу наиболее значимых 
конфликтогенных факторов Кавказского 
региона следует отнести: социально-эко-
номические, политические, демографо-
миграционные и этно-конфессиональные. 
При этом последние составляют основу 
внешнеполитических и внутренних про-
цессов, обеспечивающих трансформацию 
политического конфликта в геноцид. 
Сложная структура политического наси-
лия на Юге России, многоуровневая сис-
тема конфликтогенных факторов при от-
сутствии четкой стратегии урегулирова-
ния противоречий являются главными 
условиями, определяющими применение 
геноцида и других производных форм на-
силия, выступающими наиболее простым 
методом решения проблем. Система кон-
фликтогенных факторов Кавказского ре-
гиона обусловливает наличие опасности 
использования различных известных 
форм насилия в политическом процессе, а 
также возникновение новых неизвестных 
форм геноцидального характера. 

Таким образом, детерминантами по-
литического насилия в современной Рос-

сии можно классифицировать по двум 
основаниям: видовому и географическо-
му. Классификация насилия по видам со-
держит политические, социальные, куль-
турно-географические, экономические и 
психологические детерминанты; тогда 
как классификация по географическому 
принципу выделяет международные, рос-
сийские и региональные детерминанты 
насилия.  

Политическая детерминанта насилия 
проецирована в определенных видах по-
литических режимов, их политики в отно-
шении общества, позиции политических 
элит, характеристики политических сис-
тем и др. Главными источниками массово-
го недовольства и агрессии может высту-
пать длительный период недовольства вла-
стью, отсутствие политических прав и 
свобод, способствующих углублению суще-
ствующего противоречия, трансформиро-
вавшегося в открытый конфликт. Второй 
вид – социальная детерминанта полити-
ческого насилия. Совокупность социаль-
ных различий в обществе: статусное нера-
венство, неудовлетворенность собствен-
ным социальным положением, наличие 
или отсутствие социальных льгот опреде-
ляют степень готовности населения бо-
роться за свои социальные права. 

Третьей является культурно-геогра-
фическая детерминанта политического 
насилия. К ней необходимо относить тра-
диции, обычаи, деление людей на основе 
этнических и национальных особенностей, 
религиозной и другой принадлежности.  

К четвертой группе детерминант по-
литического насилия относится совокуп-
ность экономических условий, включая 
экономическое неравенство, традиционно 
рассматривающееся как одно из главных 
оснований социальных волнений и поли-
тических потрясений в обществе. Психо-
логическая детерминанта определяется 
характеристиками, типами мышления и 
ментальными чертами. Важное место в 
инициировании конфликта занимают 
психологические характеристики соци-
альных общностей и групп, способных по-
разному реагировать на наличие условно-
го раздражителя. 

Вторая классификация детерминант 
политического насилия является более об-
щей и рассматривает совокупность суще-
ствующих проблем в обществе в комплексе.  

К первой группе относятся междуна-
родные детерминанты политического 
насилия. Слабость новообразованных де-
мократических институтов, доминирова-
ние авторитарных и олигархических тен-
денций в государственно-политических 
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структурах Кавказа создают неблагопри-
ятные условия для стабильного развития 
региона. В первую очередь это касается 
полиэтничных Азербайджана и Грузии, 
где власть принадлежит исключительно 
представителям титульных этнических 
групп. Государственно-политический эт-
ноцентризм серьезно сказывается на 
взаимоотношении власти и территорий, 
населенных представителями этнонацио-
нальных меньшинств, создавая угрозу 
территориальной целостности государств. 

Ко второй группе относятся россий-
ские детерминанты политического на-
силия. Многочисленные политические 
конфликты – реальность современного 
российского общества и основной источ-
ник политического насилия. Их причины 
не только в становлении и развитии но-
вых социально-экономических и полити-
ческих структур, но и в недавнем про-
шлом. После распада СССР конфликто-
генность страны значительно увеличилась 
в связи с начавшейся в конце 1991 – на-
чале 1992 гг. быстрой, крайне болезнен-
ной и насильственной трансформацией 
общества в постсоциалистическое, а за-
тем и в постсоветское. 

Третью группу представляют регио-
нальные детерминанты политического 
насилия. Каждый отдельный случай мас-
сового нарушения прав человека и дис-
криминации по религиозному, этниче-
скому и другим признакам является глу-
боко индивидуальным в силу своеобраз-
ного комплекса причин, вызвавших его.  

Ситуационно-факторный анализ по-
зволил выявить три ключевых вектора 
конфликтогенности на Кавказе: россий-
ский, региональный и этнический.  

Современное российское общество и 
политика характеризуется, по нашему 
мнению, прежде всего наличием насилия. 
Насилие осуществляется не только сверху, 
но и снизу. Применение политического на-
силия в качестве средства политики для 
наведения порядка и обеспечения закон-
ности себя не оправдало. Политическое 
насилие, осуществляемое властью, обора-
чивается ответным политически насилием 
общества. Если насилие и может использо-
ваться как политическое средство по под-
держанию правопорядка, то не во всех 
ситуациях. Для современного российского 
общества насилие уже не может иметь по-
ложительных последствий, так как давно 
исчерпало свой управленческий потенци-
ал, теперь оно способно привести Россию 
только к хаосу и анархии.  
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В настоящее время в период трансформации системы междуна-

родных отношений существует тенденция резкого увеличения количе-
ства внутригосударственных конфликтов. В основном причинами 
возникновения указанных конфликтов являются либо этно-религиоз-
ные противоречия, либо категорическое неприятие существующей 
политической элиты населением, по преимуществу западноориенти-
рованным, данных стран. Зачастую конфликты двух указанных выше 
типов одновременно наблюдаются на территории государств, распо-
ложенных в стратегически важных с геополитической точки зрения 
районах. 

Примером государства, где этнорелигиозные противоречия вкупе
с кризисом легитимности центральной власти фактически привели к
его распаду, является Республика Судан. Образование 9 июля 2011 г.
независимого от Хартума1 государства Южный Судан явилось резуль-
татом инициированного рядом стран и международных организаций 
процесса урегулирования гражданской войны в Судане 1983–2005 гг.  

Южный Судан – второе (после Эритреи) признанное мировым со-
обществом независимое государство на африканском континенте, воз-
никшее после распада биполярной системы международных отноше-
ний. Признанию независимости нового государства предшествовали 
две гражданские войны в Судане (1955–1972 гг. и 1983–2005 гг.), ко-
торые, в свою очередь, завершили процесс институционализации над-
этнических общностей, сформировавшихся в результате многовекового 
противостояния населения северных и южных территорий Судана. 

Специфика взаимоотношений населения северных и южных тер-
риторий Судана обусловлена в первую очередь географическими и 
историко-культурными факторами, имевшими место еще в период
зарождения государственности Судана. Географически Судан – круп-
нейшее государство африканского континента, северная часть кото-
рого – Ливийская и Нубийская пустыни, разделенные долиной Нила
шириной около двух километров, а южная – тропические и экватори-
альные леса с обилием плодородных земель. На Севере Судана издрев-
ле проживали семито-хамитские и кушитские племена, родственные 
древним египтянам. Заселение Юга Судана связано с миграцией на-
родов Центральной Африки: около X в. – нилотов, а в XVI в. – народа 
занде. Благоприятные для земледелия и скотоводства ресурсы южных 
территорий ограничили движение негроидных народов на Север Су-
 

© С.Г. Сизов, Д.В. Малов, 2012 



Историко-культурные и политические факторы межэтнических отношений... 

 

341
дана. В то же время географическая от-
даленность и труднодоступ ность тропи-
ческих лесов Судана не позволяла населе-
нию северных территорий обосноваться 
на юге. 

Указанные природно-географические 
факторы обусловили, во-первых, характер 
процесса развития населения северных и 
южных территорий Судана, а во-вторых, 
оказали существенное влияние на специ-
фику взаимоотношений между ними. Изо-
лированное от внешнего мира население 
южного Судана вплоть до XIX в. не имело 
собственной государственности, было ор-
ганизовано по родоплеменному принципу, 
отличалось наличием натурального типа 
хозяйствования. Консервативный образ 
жизни южан способствовал сохранению 
среди большинства населения язычества 
вплоть до XX в., когда Великобритания 
инициировала процесс «добровольной» 
христианизации Юга Судана. 

В то же самое время Север Судана 
находился в непрерывном взаимодейст-
вии с соседними государствами. В силу 
специфики природно-климатических ус-
ловий богатые золотом, медью и слоновой 
костью территории были мало приспособ-
лены для ведения сельского хозяйства, 
что обусловило потребность северян всту-
пать в интенсивные торговые сношения с 
Египтом и странами аравийского полу-
острова. Торговля, добыча полезных ис-
копаемых, а также политика стран-
завоевателей способствовали процессу 
постепенного проникновения и ассими-
ляции арабского населения на террито-
рии северного Судана [1]. 

Следует отметить, что экспансионист-
ская политика стран-завоевателей рас-
пространялась лишь на северные терри-
тории Судана, в то время как юг был не-
доступен для захватчиков. Однако суще-
ствовала опосредованная связь южных 
земель с внешним миром – жители север-
ных территорий на протяжении тысяче-
летий совершали регулярные набеги с це-
лью отбора воинов и рабов для после-
дующей их продажи в соседние страны. 
Специфика работорговли заключалась в 
том, что жертвами набегов становились 
самые выносливые и приспособленные к 
ведению хозяйства южане. В результате 
население Юга Судана было лишено необ-
ходимых ресурсов для развития экономи-
ческой и социальной систем, а в сознании 
южан четко закрепилось представление 
об арабах, жителях Севера Судана, как о 
главных врагах своего народа. Таким об-
разом, была заложена основа межэтниче-
ского конфликта на территории Судана, 

на процесс развития которого впоследст-
вии повлияли политика насильственной 
исламизации населения Судана, политика 
государств-метрополий, позиции великих 
держав. 

В VII в. н.э. противостояние населе-
ния северных и южных территорий Суда-
на приобретает религиозную окраску: в 
642 г. на территорию северного Судана 
вторглась армия арабов-завоевателей, ус-
певших к этому времени принять ислам. 
Ученые полагают, что именно с этого мо-
мента началась активная исламизация 
Судана. Однако, как было сказано выше, 
предпосылки для проникновения ислам-
ской культуры на территорию северного 
Судана были сформированы значительно 
раньше. Арабы-кочевники бродили по 
Африке в поисках пастбищ, арабы-
горнорабочие – в поисках месторождений 
металлов, арабы-торговцы – в поисках ме-
талла, слоновой кости, покупателей спе-
ций, рабов. Миграции сопровождались 
ассимиляцией арабов с коренным населе-
нием, что впоследствии облегчило про-
движение ислама вглубь африканского 
континента. 

Вплоть до XIX в., когда Судан стал ко-
лонией Египта, характер взаимоотноше-
ний между населением северных и юж-
ных территорий существенно не менялся. 
Однако специфика исламизации Судана 
(широкое распространение ислама на Се-
вере и незначительное – на Юге) обусло-
вила трансформацию идентификации и 
самоидентификации населения Судана, 
которую схематично можно изобразить 
следующим образом: 

 
«племена южан vs. племена северян» 

↓ 
«племена южан vs. арабы» 

↓ 
«племена южан vs. мусульмане» 

 
Очередной этап развития отношений 

населения северных и южных территорий 
приходится на период колониальной за-
висимости Судана 1821–1955 гг. В 1860–
1870-х гг., во времена «Египетского Суда-
на» были предприняты первые шаги по 
освоению южно-суданских территорий: 
образованы провинции Верхний Нил, 
Бахр-эль-Газаль и Экватория. Посредством 
создания формальных институтов управ-
ления и расширения сети гарнизонов еги-
петские власти стремились оградить тер-
риторию южного Судана от всё более воз-
растающей неформальной власти обосно-
вавшихся здесь арабов-торговцев. 
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Во время существования Англо-Еги-

петского кондоминиума Судан был разде-
лен на две независимые колонии: арабо-
мусульманский Северный Судан и нероид-
но-анимистский Южный Судан. Инициа-
тором выделения южных провинций Суда-
на в отдельную колонию выступила Вели-
кобритания, стремившаяся воспрепятст-
вовать объединению всей территории Су-
дана под властью арабо-мусульманского 
Египта. Для этих целей в 1920-х гг. управ-
ление Южным Суданом было передано от-
дельной администрации, а в целях недо-
пущения распространения на территории 
Южного Судана исламской культуры мет-
рополия объявила о проведении политики 
«закрытых дверей». На территории Южно-
го Судана была проведена массовая пас-
портизация населения, были выселены на 
север арабы-торговцы, введены ограниче-
ния на передвижение населения между 
двумя новообразованными колониями [2].  

Осознавая слабую степень устойчиво-
сти традиционных языческих верований 
нилотов и занде перед современными ре-
лигиями, власти Великобритании избрали 
политику стимулирования и поощрения 
деятельности христианских миссионеров 
на территории Южного Судана. При хри-
стианских организациях создавались цен-
тры медицинской и гуманитарной помо-
щи, образовательные и просветительские 
учреждения, центры по изучению англий-
ского языка [3]. В итоге английский язык 
стал языком межплеменного общения, а 
негативные следствия крайней неразвито-
сти Южного Судана были существенно 
лимитированы гуманитарной деятельно-
стью миссионерских организаций. 

Процесс тотального вытеснения ара-
бо-мусульманской культуры с территории 
Южного Судана не встретил широкого 
противодействия населения, так как был 
подкреплен введением конкретных при-
вилегий для южносуданцев, получавших 
образование по европейскому образцу. 
Английский язык вкупе с признанием ев-
ропейских ценностей стал пропуском в 
органы управления Южного Судана для 
коренного населения. Необходимо отме-
тить, что политика деисламизации и хри-
стианизации Южного Судана рассматри-
валась английской метрополией в контек-
сте возможного присоединения южных 
территорий Судана к Британским владе-
ниям в Восточной Африке. 

Совокупность действий англо-египетс-
кой метрополии, впоследствии получив-
ших название «южной политики», резко 
контрастировала с политикой в отноше-
нии Северного, арабо-мусульманского Су-

дана. Существенную роль в управлении 
данной территорией играл Египет, по об-
разцу которого в Северном Судане рефор-
мировались системы образования, пра-
восудия, религиозного воспитания. В свою 
очередь, Великобритания уделяла значи-
тельное внимание развитию инфраструк-
туры Северного Судана: в период сущест-
вования кондоминиума были построены 
железная дорога и телеграфная сеть, от-
крыт Порт-Судан, введены в эксплуата-
цию крупные ирригационные системы. 
Всё это способствовало экономическому, 
социокультурному и политическому разви-
тию населения Северного Судана. 

В целом политика раздельного управ-
ления Суданом в период англо-египетс-
кого кондоминиума привела к еще более 
острым противоречиям между населени-
ем северных и южных территорий. Поли-
тика «закрытых дверей» не только усугу-
била ситуацию с отставанием уровня со-
циально-экономического развития Южно-
го Судана2, но и привела к исчезновению 
последних межкультурных каналов взаи-
модействия населения двух территорий: 
торговли и связанной с ней миграции. С 
другой стороны, политика метрополии 
обусловила очередную трансформацию 
идентификации и самоидентификации 
населения Судана, которую можно изо-
бразить следующим образом: 

 
«племена южан vs. мусульмане» 

↓ 
«племена южан-христиан 

vs. мусульмане» 
↓ 

«племена южан-христиан vs. северяне-
мусульмане» 

 
В отличие от ситуации с Северным Су-

даном, политика христианизации и англи-
зации Южного Судана не привела к фор-
мированию единой надэтнической общно-
сти на указанной территории. Культурная, 
этническая неоднородность племен, коче-
вой образ жизни, перманентная борьба за 
ресурсы и сферы влияния, – всё это ослож-
няло процесс межплеменной интеграции 
на территории Южного Судана [4]. 

Активизация процесса нациострои-
тельства на территории Южного Судана 
приходится на период независимости Су-
дана3. После 1952 г., когда новый прави-
тель Египта Гамаль Абдель Насер признал 
право суданского народа на самоопреде-
ление, в Судане началась широкая дис-
куссия относительно принципов органи-
зации нового независимого государства. 
В итоге была достигнута договоренность о 
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федеративном устройстве независимого 
Судана, в рамках которого южные про-
винции получают широкую культурную и 
религиозную автономию, участвуют в 
управлении единым государством, обла-
дают суверенитетом на своей территории. 

Однако ключевым моментом перего-
ворного процесса стала договоренность об 
утверждении столицы независимого Су-
дана – Хартума и официального языка 
республики – арабского. В итоге сформи-
рованные в переходный период органы 
государственной власти Судана оказались 
под контролем арабо-мусульманского на-
селения северных территорий, отказав-
шегося от предоставления Южному Суда-
ну определенной ранее степени автоно-
мии. Правительство независимого Судана 
взяло курс на исламизацию государства, 
правовая система была приведена в соот-
ветствие с нормами шариата, несоглас-
ные с политикой Хартума жестоко подав-
лялись [5]. В результате в 1955 г., после 
вывода английских и египетских войск, 
на территории Судана началась Первая 
гражданская война (1955–1972 гг.), пред-
ставлявшая собой вооруженное противо-
стояние правительственных войск Харту-
ма и повстанцев Южного Судана, тре-
бующих предоставления независимости 
для своей территории. 

Первая гражданская война в Судане – 
важный этап в процессе нациостроитель-
ства на юге республики. Во время граж-
данской войны произошел процесс инсти-
туционализации южан-повстанцев путем 
создания в 1971 г. Освободительного 
Движения Южного Судана4 под руково-
дством Джозефа Лагу. В то же время сем-
надцатилетнее вооруженное противостоя-
ние завершилось подписанием в 1972 г. 
Аддис-Абебскго мирного соглашения, со-
гласно которому три южные провинции 
(Экватория, Бахр эль Газал и Верхний 
Нил) получили реальную политическую и 
культурную автономию. В результате це-
ной более чем 500 тыс. погибших с обеих 
сторон произошла очередная трансфор-
мация идентификации и самоидентифи-
кации населения Южного Судана, свя-
занная с возросшей степенью интеграции 
южносуданских племён: 

 
«племена южан-христиан  
vs. северяне-мусульмане» 

↓ 
«южане-христиане  

vs. северяне-мусульмане» 
 

Установленные Аддис-Абебским мир-
ным соглашением принципы автономного 

существования Южного Судана разреши-
ли накопившиеся за более чем тысячелет-
нюю историю государства противоречия 
во взаимоотношениях населения северных 
и южных территорий. В то же время необ-
ходимо учитывать, что процесс мирного 
урегулирования Первой гражданской вой-
ны в Судане проходил, во-первых, в усло-
виях слабой институционализации сторон 
конфликта, во-вторых, в условиях их эко-
номической, политической и военной не-
развитости, в-третьих, при посредничест-
ве членов международного сообщества, не 
способных продолжительное время высту-
пать гарантом исполнения установленных 
принципов. В итоге подписанное мирное 
соглашение оказалось неустойчивым к по-
стоянно меняющимся условиям сосущест-
вования сторон урегулированного кон-
фликта. 

Важнейшим фактором, определив-
шим дальнейшую специфику межэтниче-
ских отношений, стало обнаружение в 
1978–1983 гг. на границе Северного и 
Южного Судана5 крупных месторожде-
ний нефти. С целью недопущения прави-
тельства Южного Судана до процесса 
распределения найденных углеводородов 
президент Судана Джафар Нимейри 8 
сентября 1983 г. объявил курс на по-
строение в Судане исламского государст-
ва, обнародовал декрет о введении шари-
атского права и отменил автономию Юж-
ного Судана. Действия президента Суда-
на вызвали широкую волну протеста на 
юге республики: повстанцы во главе с 
Джоном Гарангом объединились в Народ-
но-освободительную армию Судана6, оз-
наменовав тем самым начало Второй 
гражданской войны в Судане, длившейся 
с 1983 г. по 2005 г. 

Вторая гражданская война в Судане – 
вооруженный конфликт двух нациопо-
добных формирований за право облада-
ния стратегически важными ресурсами 
[6], необходимыми для обеспечения неза-
висимого существования собственных го-
сударственных образований. Благодаря 
«нефтяному» фактору внутригосударст-
венный конфликт стал конфликтом меж-
дународного значения. Религиозный ха-
рактер конфликта, а также существую-
щая корреляция между наличием на тер-
ритории определенного государства неф-
тяных месторождений и возникающими у 
него в связи с этим экономическими по-
тенциями позволяет понять причину оза-
боченности великих держав относительно 
статуса обнаруженных на территории Су-
дана месторождений. Активизация уча-
стия великих держав в процессе урегули-
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рования Второй гражданской войны в 
Судане приходится на 1990–2000 гг. – пе-
риод первых двух десятилетий после рас-
пада биполярной системы международ-
ных отношений.  

В конфликте между арабо-мусуль-
манским Северным Суданом и христиан-
ским Южным Суданом западные держа-
вы (США, Великобритания, Норвегия, Ев-
ропейский Союз и др.) выступили в защи-
ту последнего. Например, после 1990 г. 
США начали активно поддерживать На-
родно-освободительную армию (впослед-
ствии переименованную в движение) Су-
дана, курировать процесс демократиза-
ции управления, предоставлять Южному 
Судану гуманитарную, экономическую 
помощь, занимаются обучением управ-
ленческих кадров [7]. В это же время в 
отношении Северного Судана США про-
водили последовательную политику ослаб-
ления Хартума: в 1993 г. Государствен-
ный Департамент США включил Судан в 
список стран-спонсоров терроризма, в 
1997 г. объявил о введении «экономиче-
ской блокады» Судана, в июле 1999 г. Па-
лата представителей Конгресса США 
одобрила резолюцию, осуждающую Хар-
тум за геноцид в Южном Судане. Более 
того, США не ограничились чисто юриди-
ческими процедурами: по территории Су-
дана наносились многочисленные авиа-
удары с целью уничтожения потенциаль-
ных террористических баз и фабрик по 
изготовлению оружия7. 

Очевидно, что государства, историче-
ски играющие роль оппозиции западному 
миру, Китай и СССР (а после 1991 г. – 
Россия), вплоть до начала 2000-х гг. под-
держивавшие позицию официального 
Хартума путем оказания экономической 
помощи и посредством поставок воору-
жения, не имели достаточных ресурсов и 
инструментов для противостояния объе-
диненным силам западных держав. Более 
того, после распада СССР, позиции госу-
дарств – сторонников единого Судана 
резко ослабли, а в процессе урегулирова-
ния Суданского конфликта на первый 
план выступили интересы и деятельность 
стран евро-атлантического региона, ап-
риори выступающих против акторов ис-
ламской ориентации. 

В результате во время Второй граж-
данской войны в Судане при непосредст-
венном участии великих держав было за-
вершено формирование нации, которую 
можно дефинировать как «народ Южного 
Судана». Народ Южного Судана – надэт-
ническая общность племен африканских 
народов, проживающих на территории 

Южного Судана, объединенных единым, 
на основе христианства, самосознанием и 
использующих английский язык в качест-
ве языка повседневного общения. 

Заключенное в июле 2005 г. Всеобъ-
емлющее мирное соглашение между пра-
вительством Республики Судан и Народ-
но-освободительным движением (армией) 
Судана юридически закрепило право на-
рода Южного Судана на самоопределение 
[8]. По результатам предусмотренного Со-
глашением референдума, состоявшегося в 
январе 2011 г., Южный Судан был при-
знан международным сообществом как 
независимое государство, суверенитет 
которого распространяется на всю его 
территорию и ресурсы, расположенные 
на ней. В итоге во время Второй граж-
данской войны в Судане, а также процес-
са ее урегулирования произошла очеред-
ная трансформация идентификации и 
самоидентификации населения Судана, и 
что более важно, юридическое закрепле-
ние итогового состояния идентификации 
и самоидентификации в соответствии с 
нормами международного права: 

 
«южане-христиане  

vs. северяне-мусульмане» 
↓ 

«народ Южного Судана  
vs. народ Судана» 

↓ 
«граждане Южного Судана  

vs. граждане Судана» 
 
После рассмотрения процесса разви-

тия межэтнических отношений на терри-
тории Северного и Южного Судана пред-
ставляется возможным выделить следую-
щие историко-культурные предпосылки 
противостояния населения северных и 
южных территорий:  

• особенности заселения территории 
Судана различными этническими груп-
пами; 

• особенности торговых сношений с 
Египтом и странами Аравийского полу-
острова. 

С другой стороны, на процесс форми-
рования надэтнических общностей Севе-
ра и Юга Судана, а также на характер и 
степень их взаимоотношений существен-
ное влияние оказали следующие полити-
ческие факторы: 

• политика исламизации населения 
северных и южных территорий Судана; 

• преходящий все разумные пределы 
объем и характер работорговли; 

• недальновидная изоляционистская 
политика Великобритании в начале XIX в.;  
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• политика христианизации населе-

ния Южного Судана; 
• интересы и политика великих дер-

жав в условиях однополярной системы 
международных отношений. 

В эпоху глобализации проблема меж-
этнических отношений находится в фоку-
се политологических исследований. В 
контексте борьбы за энергоресурсы и 
сферы влияния великие державы под 
предлогом борьбы с международным тер-
роризмом, гуманитарными катастрофами 
и нарушениями прав человека непосред-
ственно и через международные органи-
зации стремятся получить контроль над 
стратегически важными для них террито-
риями. В результате фактически проис-
ходит вмешательство во внутренние дела 
суверенных государств. Однако совре-
менная система международного права 
позволяет легитимировать подобное вме-
шательство, используя гарантированное 
ООН право наций на самоопределение [9]. 
В связи с этим при анализе трансформа-
ции межэтнических отношений на терри-
тории определенного государства необхо-
димо уделять особое внимание роли вели-
ких держав в данном процессе. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Столица Республики Судан. 
2 Отсутствие инфраструктуры свело на нет все 
попытки метрополии по превращению Южного 
Судана в самодостаточную территорию за счет 
развития сельского хозяйства и животноводства. 

3 Судан получил независимость 1 января 1956 г. 

4 South Sudan Liberation Movement (SSLM). 
5 Нефтяные месторождения были обнаружены на 
территории шести вилаятов: Адар, Бенту, Верх-
ний Нил, Хеглиг, Эль-Вахда, Южный Кордофан. 

6 Sudan People's Liberation Army (SPLA). 
7 Например, бомбовые удары по фармацевтиче-
ским фабрикам в августе 1998 г. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Анализируются исторические и военно-политические факторы, обусловливающие 
необходимость военного присутствия России в Центральной Азии. Особенно зна-
чимым в данном направлении выглядит сотрудничество с Таджикистаном, играю-
щим важную геополитическую, сырьевую и транзитную роль в Центральной Азии. 
 
Ключевые слова: лимитроф, государственная мощь, геополитическое присутствие. 

  
Любая мощная держава в зависимости от объема и структуры ее

совокупной мощи стремится всемерно увеличить свое геополитиче-
ское пространство для получения новых ресурсов собственного разви-
тия и дополнительных гарантий своей безопасности. В результате об-
разуется лимитроф, т. е. совокупность государств, где данная держа-
ва доминирует и реализует свои интересы. В геополитическом про-
странстве стран-сателлитов в рамках лимитрофа используются значи-
тельно меньшие объемы ресурсов борьбы с геополитическими против-
никами, чем в случае, если бы таковая борьба происходила непосред-
ственно в геополитическом пространстве державы-«хозяина» [1]. 

Современная Россия также выстраивает свой лимитроф – преиму-
щественно в постсоветском пространстве. Особую роль здесь играют 
страны Центральной Азии, образующие в совокупности с Казахстаном, 
Пакистаном и Афганистаном так называемый Большой Средний Вос-
ток (термин Ю.В. Крупнова) – регион, богатый ресурсами и включаю-
щий систему коммуникаций, имеющих стратегическое значение. 

Для закрепления в центрально-азиатском лимитрофе Россия ис-
пользует различные формы сотрудничества с составляющими его го-
сударствами. 

Не последнюю роль играет военно-техническое сотрудничество 
России и стран Центральной Азии. Особенно значимо, на наш взгляд, 
военно-техническое сотрудничество России с Республикой Таджики-
стан – страной, граничащей с Афганистаном, имеющей богатые при-
родные ресурсы (в частности, запасы урановой руды). Сотрудничест-
во такого рода реализуется прежде всего структурами Центрального 
военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. 

Правовой основой для осуществления Центральным военным ок-
ругом военно-технического сотрудничества с Министерством обороны
Республики Таджикистан является «Договор между Российской Феде-
рацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания
российской военной базы на территории Республики Таджикистан» 
(подписан 16 апреля 1999 г., г. Москва). Ратифицированный Феде-
ральным собранием (Федеральный закон от 24 марта 2001 г. № 29-ФЗ) 
Договор вступил в силу 16 октября 2004 г. 

Настоящий Договор действует в течение 10 лет и автоматически
продлевается на последующий пятилетний срок, если ни одна из Сто-
рон не уведомит письменно не менее чем за один год до истечения
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очередного срока действия Договора дру-
гую сторону о своем намерении прекра-
тить его (статья 25). Договором определен 
термин «движимое имущество» – находя-
щееся в пользовании российской военной 
базы имущество, включая все виды воо-
ружения и военной техники, а также дру-
гие материальные средства.  

Согласно Договору движимое имуще-
ство и недвижимое имущество (объекты 
недвижимости), находившиеся в местах 
дислокации воинских формирований до 
25 мая 1993 г., являются собственностью 
Республики Таджикистан; движимое иму-
щество российской военной базы, приоб-
ретенное после 25 мая 1993 г., является 
собственностью Российской Стороны; по-
рядок передачи Российской Стороне ука-
занного имущества во временное пользо-
вание на безвозмездной основе в соответ-
ствии с организационно-штатной струк-
турой российской военной базы осущест-
вляется по отдельному соглашению. 

16 октября 2004 г. в г. Душанбе между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Таджикистан 
заключено Соглашение о передаче движи-
мого имущества, находившегося в местах 
дислокации воинских формирований 
до 25 мая 1993 г., во временное пользова-
ние российской военной базе. 

Присутствие российских военных на 
территории Таджикистана является 
прочным звеном в единой системе коллек-
тивной безопасности в Центральной Азии. 

 201-я российская военная база в 
Республике Таджикистан выполняет по-
ставленные задачи по созданию условий 
для нейтрализации террористических и 
экстремистских вылазок в регионе. При-
сутствие российских войск в Таджики-
стане, с учетом общественно-политичес-
кой обстановки в соседних Кыргызстане 
и Афганистане, является сдерживающим 
фактором для третьих сил, ведущих борь-
бу за дестабилизацию обстановки в ре-
гионе. Стремление афганских контрабан-
дистов совместно с бывшими боевиками 
таджикской оппозиции расширить свое 
влияние на юге Республики Таджикистан, 
например, в Шуробадском направлении, 
сдерживается присутствием там Куляб-
ского гарнизона и проводимыми в этом 
районе регулярными совместными уче-
ниями военных России и Таджикистана. 

Совместные действия Российской ба-
зы и подразделений Министерства оборо-
ны Республики Таджикистан и других си-
ловых структур Таджикистана становятся 
гарантом мира и стабильности в регионе, 
препятствием распространению между-

народного терроризма и исламского фун-
даментализма в Центрально-Азиатском 
регионе. Это стало приобретать еще более 
значимую роль на фоне вытеснения Коа-
лиционными силами НАТО части афган-
ских боевиков на север страны, к южным 
рубежам Таджикистана. 

Отношение местных жителей к рос-
сийским военнослужащим и к присутст-
вию самой базы в Республике Таджики-
стан в значительной мере положительное. 
В памяти таджикистанцев свежи события 
недавней гражданской войны, когда в 
период с 1992–1997 гг. 201-я российская 
дивизия, выполняя миротворческие 
функции в условиях внутринационально-
го конфликта, обеспечивала охрану важ-
нейших военных и государственных объ-
ектов, участвовала в охране обществен-
ного порядка, пресечении переходов го-
сударственной границы бандформирова-
ниями. В 1997–2002 гг. дивизия осущест-
вляла эшелонированное прикрытие тад-
жикско-афганской границы. 

Взаимодействие с местными властя-
ми, готовность военнослужащих базы 
прийти в любое время на помощь друже-
ственному народу осуществляется и сего-
дня. Известно активное участие военных 
Кулябского гарнизона в спасении людей 
во время разгула стихии в мае 2010 г., а 
также действия команды противопожар-
ной защиты данного военного соедине-
ния, которая за последние 10 лет более 
150 раз участвовала в тушении различ-
ных пожаров и более 200 раз – в аварий-
но-спасательных работах. 

Присутствие российской базы в Тад-
жикистане обусловлено и экономически-
ми выгодами для бюджета республики.  

Во-первых, играет роль высокая по-
купательная способность самой базы и ее 
военнослужащих. 201-я база приобретает 
электроэнергию, ГСМ, услуги коммуналь-
ные и другие, почти полностью приобре-
таются на таджикском рынке продоволь-
ствие для военнослужащих и промтовары. 
Оплачивается аренда земли, производят-
ся другие отчисления, предусмотренные 
межгосударственными соглашениями. 

Во-вторых, работающие на базе 1200 
человек гражданского персонала получа-
ют в среднем зарплату в 13 500 рублей 
(2 070 сомони) при средней заработной 
плате в Республике Таджикистан 345 со-
мони, причем в Хатлоне, где находятся 
два гарнизона, средняя зарплата состав-
ляет 226 сомони. По соглашению, подпи-
санному между командованием базы и 
местными налоговыми органами, соеди-
нение отчисляет все виды налогов в мест-
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ный бюджет, предусмотренных законода-
тельствами Российской Федерации и Рес-
публики Таджикистан.  

Присутствие российской базы в Рес-
публике Таджикистан приобретает еще 
большее значение на фоне заявления рос-
сийского руководства о готовности участ-
вовать в реализации энергетического 
проекта САЗА-1000 и вложить в этот про-
ект 500 миллионов долларов. По заверше-
нии проекта Таджикистан сможет экс-
портировать электроэнергию в Афгани-
стан, Пакистан и Иран. Участие России в 
модернизации ГЭС «Наглу» и в создании 
объектов малой энергетики в горных рай-
онах Исламской Республики Афганистан 
позволит привлечь в качестве специали-
стов-переводчиков и квалифицированной 
рабочей силы граждан Таджикистана. 

В данном случае российская база ста-
новится гарантом стабильной работы 
граждан этих стран и поступления инве-
стиций России и Таджикистана в эконо-
мику Афганистана. 

Таким образом, Центральный воен-
ный округ Вооруженных сил Российской 
Федерации вносит значительный вклад в 
обеспечение не только собственно воен-
ной, но также экономической и политиче-
ской безопасности стран Центральной 
Азии, закрепляя тем самым геополитиче-
ское присутствие России в этом стратеги-
чески важном регионе. 
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 РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ОТЦА 
В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

На основе данных социологического исследования представлен анализ роли отца в 
современной семье. Выявлены особенности распределения семейных обязанностей 
между супругами в зависимости от модели семьи. Сравнивается специфика отцов-
ской роли в традиционной и эгалитарной семье, а также делается акцент на «новом» 
образе отцовства. Рассматриваются факторы, влияющие на изменение роли отца в
условиях трансформации общества.  
 
Ключевые слова: отцовская роль, материнская роль, новый образ отцовства, эгали-
тарная и патриархальная модель семьи, феминизация, маскулинизация, глава семьи.

  
Происходящие в российском обществе изменения затронули не

только разные сферы общественной жизни, они также активно по-
влияли на приватную сторону жизни людей, в частности на супруже-
ские и родительские роли. Переход от патриархальных семейных ус-
тоев к эгалитарным, демократическим отразился в равноправии се-
мейных отношений. Ломка традиционного гендерного порядка приве-
ла к сближению мужских и женских ролей их статусных позиций в
обществе и в семье. Общая тенденция повышения ценности личности 
начала проявляться в активизации процесса индивидуализации, ко-
торый ведет к росту автономии индивидуального поведения относи-
тельно сложившихся норм.  

В современной общественной системе мужчины и женщины де-
монстрируют новые типы и модели отношений друг с другом, в соот-
ветствии с которыми принцип доминирования и главенства в супру-
жеских отношениях сменяется ориентациями на партнерство. Такие 
отечественные социологи, как Е. Здравомыслова и А. Темкина, заклю-
чают, что предписания обществом «мужского» и «женского» всё более 
сливаются, гендерные роли взаимозаменяются, классический базовый 
гендерный контракт постепенно вытесняется контрактом «равного ста-
туса», в соответствии с которым на смену иерархии патриархата при-
ходит выравнивание положения прав и возможностей мужчин и жен-
щин как в публичной сфере (политика, образование, профессии, куль-
турная жизнь), так и в приватной (ведение домашнего хозяйства, вос-
питание детей и т. д.) [1, с. 149]. По мнению И.С. Кона, «...ломка тради-
ционного гендерного порядка закономерна и необратима. Ее причиной 
является не феминизм, а новые технологии, которые делают природ-
ные половые различия менее значимыми, чем раньше» [2, с. 38]. 

В условиях традиционного патриархального устройства общества
главенство мужчины в семье было обусловлено безоговорочным под-
чинением ему жены и детей. Мужья не могли проявлять внимание и 
любовь к детям, так как это расценивалось мужской слабостью, по-
этому данная роль выполнялась женщинами. Мужской родительский 
вклад был значительно меньше женского. Традиционный норматив-
ный канон отцовства подразумевал не столько физический уход и за-
боту о детях, сколько реализацию властных полномочий в семье и со-
циуме. Социальное расстояние между отцом и детьми нередко под-
держивалось с помощью специальных ритуалов, правил избегания, 
передачи детей на воспитание в чужие семьи и т. д. «Содержание 
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и соотношение социально-педагогических 
функций отца – персонификация власти, 
кормилец, дисциплинатор, пример для 
подражания и непосредственный настав-
ник сыновей в общественно-трудовой 
деятельности» [3]. Отцовская позиция и 
ролевое поведение выступали как проти-
воположные материнскому. 

Классики научной мысли во многом 
имели схожие взгляды относительно поло-
жения и роли мужчины в семейных отно-
шениях. В представлениях Аристотеля 
мужчина занимал доминирующее положе-
ние: «по своей природе сильнее, женщина 
– слабее, и вот мужчина властвует, а жен-
щина находится в подчинении» [4, с. 13]. В 
концепции О. Конта женщина духовно 
возвышалась над мужчиной, однако она 
должна была находиться в материальной 
зависимости от мужа («женщина морально 
стоит выше мужчины, но ее роль в обще-
стве должна сводиться только к сохране-
нию добрых нравов и возвышенных идеа-
лов, ее следует держать вдали от общест-
венной жизни и профессионального труда» 
[5, с. 208]). У Г. Спенсера и И. Канта жен-
щине отводится роль матери: «сохранение 
и размножение – это единственное, на что 
женщины пригодны», у Гегеля «женщина – 
пассивное и субъективное начало, имею-
щее свое предназначение только в семье 
[6, с. 198]», у З. Фрейда «судьбу женщины 
определила природа [7, с. 27]», у Ч. Лом-
брозо «женщина во всех отношениях, в 
том числе и психическом уступает мужчи-
не [8, с. 6]». Все эти классические пред-
ставления отражали доминирующее поло-
жение мужчины.  

Однако в современных условиях эта-
лоны маскулинности, влияющие на пове-
дение мужчин в роли отца, стали менее 
жесткими и однозначными. Трансформа-
ции в сфере гендерных отношений, про-
исходящие в последние десятилетия, по-
способствовали формированию новых об-
разов отцовства, включающих черты мо-
дернизированной мужественности. Новая 
модель поведения не такая четкая, как 
традиционная, в ней больше вариаций и 
индивидуального своеобразия. Главная 
отличительная ее черта заключается в том, 
что она в равной степени ориентирует 
мужчин на самореализацию в профессио-
нальной и семейной сферах. И.С. Кон под-
черкивает: «“Настоящий мужчина”сегодня 
– не только “силовик”, но и ученый, инже-
нер, художник, поэт-лирик и просто лас-
ковый отец, а разные виды деятельности 
предполагают неодинаковые психологиче-
ские свойства» [9, с. 14].  

В новых образах роли отцов отмечает-
ся присутствие женских (фемининных) 
черт. Мужское доминирование и главенст-
во уступает место эгалитарным тенденци-
ям в поведении. Особенно ярко это прояв-
ляется в сфере детско-родительских отно-
шений. Если в рамках традиционной пат-
риархальной модели семьи в отношениях с 
детьми отец демонстрировал эмоциональ-
ную дистанцированность, не включен-
ность в повседневные дела детей, власт-
ность, строгость и суровость в оценке их 
поступков и поведения, то современный 
мужчина становится более близким к де-
тям. Стремление проявить заботу, уста-
новить доверительные и дружеские от-
ношения, находиться в постоянном кон-
такте с ребенком – одна из ярких тенден-
ций перехода семьи к эгалитарной моде-
ли, в которой проявляется уважение дру-
гой личности и отцовское сознание муж-
чины. Всё большее число отцов вовлека-
ются в процесс ведения домашнего хо-
зяйства, ориентируясь на равенство в 
распределении семейных обязанностей. 
Одним из факторов данного процесса яв-
ляется частичный, а иногда и полный вы-
ход женщины из семьи и включенность ее 
в социально-экономические отношения, 
стремление к самореализации во внешней 
сфере.  

Исследований, посвященных изуче-
нию новых образов отцовства, немного, 
ведь основное внимание, как правило, 
уделяется проблемам матерей. Изменение 
роли отца отражается на воспитании по-
томства, на благополучии семейных от-
ношений в целом. «Рассмотрение феноме-
на семьи в контексте общественной жиз-
ни показывает, что новое время принесло 
с собой значительные перемены в ценно-
стных ориентациях. Прежде всего, это 
коснулось процесса воспитания детей, 
который многие исследователи склонны 
приписывать отцу, чьи позиции в качест-
ве защитника и кормильца пошатнулись. 
Сторонники этой идеи считают, что как 
социальный фактор институт отцовства в 
современном мире не ослабевает, а укре-
пляется за счет освоения новых функций, 
которые раньше входили исключительно 
в обязанности матерей» [10, с. 191]. В со-
временном обществе в результате транс-
формации образа отца мужчина выпол-
няет те функции, которые традиционно 
выполняли только женщины. Некоторые 
исследователи считают, что данные изме-
нения сопровождаются процессом дема-
скулинизации мужчин и маскулинизации 
женщин. 
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Под демаскулинизацией подразумева-

ется «процесс, в ходе которого под влия-
нием социокультурных стереотипов жен-
щины предъявляют новые требования к 
поведению мужчин (быть нежным, ласко-
вым, заботливым и т. д.). В результате че-
го мужчины осваивают традиционно 
женские обязанности» [11, с. 53]. Сущест-
вование данного процесса подтверждает-
ся результатами социологического иссле-
дования, представленного ниже. 

В ходе пилотажного исследования, 
проведенного под руководством профес-
сора, доктора социологических наук 
М.М. Акулич в 2010 г. на территории го-
рода Тюмени, направленного на выявле-
ние представлений населения о специфике 
роли современного отца в семье, было оп-
рошено 250 человек от 18 лет (из них 146 
женщин и 104 мужчины).  

Измеряя общественное мнение отно-
сительно особенностей отцовской роли в 
представлениях населения города Тюме-
ни, были выявлены по степени важности 
три основные задачи мужчины в семье: 
проявление внимания, заботы, нежности 
и любви к детям, воспитание детей и ма-
териальная составляющая (табл. 1). Наи-
менее значимыми оказались функции, 
заключающиеся в обеспечении детей со-
циальной защитой, в поддержании и пе-
редаче семейных традиций, а также в ве-
дении домашнего хозяйства. Если по-
следняя функция традиционно на протя-
жении многих веков приписывалась 
женщине, то и сегодня здесь мало что из-
менилось. Так, по данным исследования 
выявлено, что женщины (50 %) больше, 
чем мужчины (38 %), склонны считать 
функцию ведения домашнего хозяйства 
менее значимой для отцов. Однако перво-
степенная задача мужчины в семье, по 
мнению большинства женщин (44 %), за-
ключается в проявлении заботы и внима-
ния к детям, а по мнению мужчин (36 %) 
– в воспитании потомства. 

Т а б л и ц а  1  
Распределение позиций среди отцовских функций 

по степени важности 
Среди  
мужчин 

Среди  
женщин 

% 
отв. Ранг 

Функции 
Ранг % 

отв. 
36 1 Воспитание детей 2 32 
27 2 Материальное обеспечение семьи 3 31 

29 3 
Проявление заботы,  

нежности и внимания к детям 1 44 

22 4 
Обеспечение возможности  

образования, выбора профессии 4 45 

33 5 
Поддержание и передача  

семейных традиций 5 43 
38 6 Ведение домашнего хозяйства 6 50 

 
В представлениях населения о рас-

пределении семейных обязанностей меж-
ду супругами была выявлена ориентация 
на равноправие как среди женщин, так и 
среди мужчин. Даже ведение домашнего 
хозяйства (57 %) и уход за детьми (72 %) 
большинство мужчин и женщин относят к 
совместно выполняемым обязательствам 
(табл. 2).  

Выбирать метод воспитания ребенка 
большинству респондентов (91 %) пред-
ставляется вместе, а принимать совмест-
но ответственные решения больше хотят 
женщины (81 %), чем мужчины (64 %). 

Экономическое обеспечение и ремонт 
в доме всё же более возлагается на муж-
чин (но не совместно), а женщинам при-
писывается проявлять себя в формирова-
нии благоприятного психологического 
климата в семье, в уходе за ребенком и в 
ведении домашнего хозяйства. 

В ходе анализа эмпирических данных 
было выявлено в представлениях боль-
шинства опрошенных (49 %), что главой в 
семье должен являться отец, а не мать 
(табл. 3). Это указывает на преобладание 
традиционных ориентиров семейных от-
ношений (патриархальная модель). Хотя 
чуть меньшая доля опрошенных (45 %) 
предпочитает эгалитарную модель уст- 

 

Т а б л и ц а  2  
Представления населения о распределении семейных обязанностей между супругами, % 

Отец Мать Вместе Отец Мать Вместе Обязанности в семье Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Все опрошенные 
Организация семейного досуга 5 3,4 6,3 9,2 89,1 87,4 4 8 88 
Уход за ребенком – – 30,2 27 70 73,3 – 28 72 
Принятие ответственных решений 35 19 2 – 64 81 24,5 0,5 75 
Формирование благоприятного психологиче-
ского климата в семье 3,1 – 22 22,5 75 77,5 1 22 77 

Распределение бюджета семьи 17,2 7 12,5 23,3 70,3 70 10 20 70 
Материальное обеспечение 61 52,5 – – 39,1 47 56 – 44 
Ведение домашнего хозяйства – 2 44 41 56,3 57,5 1 42 57 
Ремонт по дому 72 53,3 – 1 28,1 46 60 – 40 
Выбор метода воспитания детей 3,2 – 6,3 8,3 90,5 92 1 8 91 
Покупка предметов длительного пользования 14 4,2 5 5 81,3 91 8 5 87 
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ройства семьи, где супруги делят все обя-
занности поровну. Здесь мужчина, так же 
как и женщина, ухаживает за ребенком, 
ведет домашнее хозяйство, а жена, как и 
муж, занимается экономическим обеспе-
чением семьи, совместно принимаются 
ответственные решения и т. д. Также вы-
делим, что женщины стремятся эгалитар-
ности отношений в большей степени, чем 
мужчины. 

Исследование подтвердило наличие 
демократической модели устройства се-
мейных отношений у 44 % респондентов. 
Однако традиционные типы семьи отме-
чены только у 22 % опрошенных. Таким 
образом, каждый второй респондент, где 
преобладают мужчины (63 %), предпочи-
тает видеть главой семейства отца, а фак-
тически данную позицию мужчина зани-
мает только в семьях каждого четвертого 
опрошенного. Интересным является то, 
что женщины меньше стремятся видеть в 
мужчине главу семьи, отдавая предпочте-
ние равенству. Хотя фактически они чаще 
называют главой себя – 25 %, чем мужчин 
– 18 %, среди которых каждый второй, 
напротив, видит свои семейные отноше-
ния как демократические. 

Далее в ходе интерпретации данных 
были выявлены особенности представле-
ний населения о сущности патриархаль-
ной и эгалитарной модели семьи. Из ана-
лиза табл. 4 видно, что современную пат-
риархальную модель отличает в основном 
большее самостоятельное стремление 
мужчин экономически обеспечить семью, 
освободив тем самым женщину от этой 

обязанности, но оставив ей больше вре-
мени для ведения домашнего хозяйства и 
ухода за детьми. Считая себя главой се-
мьи, мужчины всё же стремятся распре-
делять семейный бюджет и принимать 
ответственные решения совместно с же-
ной. Выполнение остальных функций, так 
же как и в семье с эгалитарным типом 
устройства, осуществляется сообща. 

Таким образом, можно предположить, 
что ориентация на мужское главенство 
больше связана с экономическим обосно-
ванием, хотя, как показало исследование, 
значительная часть респондентов – 44 % 
предпочитают совместно зарабатывать 
деньги. Поэтому представление о главен-
стве отца в семье сохранилось больше как 
морально-этическое явление, связанное с 
традицией. 

Если мужчины в большинстве своем 
сохраняют традиционные представления: 
«жена – красивая женщина, мать их де-
тей, хозяйка дома», то женщины, как 
правило, ориентируются на две достаточ-
но противоречивые модели взаимодейст-
вия в семье. Для одной характерны тра-
диционные установки: «мягкая, романти-
ческая женщина занимает пассивную, 
подчиненную позицию в семье, отдает 
себя материнству. Муж – материальная, 
моральная опора семьи, яркий лидер, во-
левой и независимый». Вторая модель 
сформировалась в условиях современного 
социума: «женщина – самостоятельная, 
активная, социально смелая личность, 
имеющая собственные интересы, стре-
мящаяся к активной роли в обществе. 

 
Т а б л и ц а  3  

Глава семьи в представлениях населения и фактическое распределение главенства, % 
Отец Мать Равенство Отец Мать Равенство Вопрос Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Все опрошенные 

Кто должен быть главой в семье 63 40 – 2,5 35 51 49 1,5 45 
Кто в Вашей семье является главой 31 18 12 25 50 41 22 21 44 

Примечание. Сумма ответов может быть не равна 100 %, так как в таблице не представлены 
другие варианты ответов. 

Т а б л и ц а  4  
Распределение семейных обязанностей между супругами в зависимости от модели семьи, % 

Патриархальная модель Эгалитарная модель Обязанности в семье Отец Мать Вместе Отец Мать Вместе 
Организация семейного досуга 6 7 87 2 10 88 
Уход за ребенком – 34 66 – 25 75 
Принятие ответственных решений 3 – 67 17 1 82 
Формирование благоприятного психологического климата в семье 2 24 74 – 22 78 
Распределение бюджета семьи 15 21 64 7 19 74 
Материальное обеспечение 72 – 28 44 1 55 
Ведение домашнего хозяйства – 56 44 2,4 32,5 65,1 
Ремонт по дому 67 – 33 56 1 43 
Выбор метода воспитания детей 2 8 90 – 8,5 91,5 
Покупка предметов длительного пользования 13 5 82 4 6 90 

Примечание. Сумма ответов может быть не равна 100 %, так как в таблице не представлены 
другие варианты ответов. 
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Воспитание детей и ведение домашнего 
хозяйства осуществляется совместно с му-
жем. Супруг – мягкий, терпеливый, вы-
полняющий в семье роль эмоционально-
психологического лидера». Причины суще-
ствования столь противоречивых пред-
ставлений женщин о ролевом взаимодей-
ствии в семье, по мнению В.Т. Лисовского, 
очевидно, кроются в требованиях соци-
альной системы – активное участие жен-
щины в общественной жизни и выполне-
ние ей традиционных функций матери, 
хозяйки дома, жены [12, с. 368]. 

Итак, анализ эмпирического материа-
ла показал, что в представлениях населе-
ния мужчина в семье – это в первую оче-
редь нежный, внимательный, заботливый, 
ответственный отец и воспитатель, спо-
собный не только материально обеспечи-
вать, но и разделять труд по уходу за ре-
бенком. Главенство в семье приписывает-
ся чаще мужчине и в большинстве своем 
носит условный характер в качестве со-
хранившегося традиционного стереотипа. 
Такие ролевые позиции, как экономиче-
ское обеспечение, хозяйствование, роди-
тельство и главенство, в равной степени 
занимают и мужчина и женщина, что 
указывает на высокую распространен-
ность демократического (эгалитарного) 
типа семей в обществе. 

«Идеалы мужественности и женствен-
ности сегодня, как никогда, противоре-
чивы: традиционные черты в них пере-
плетаются с современными, они значи-
тельно полнее, чем раньше, учитывают 
многообразие индивидуальных вариаций. 
Общая тенденция развития в этой облас-
ти заключается в ослаблении былой поля-
ризации половых ролей и связанных с 
ними социокультурных стереотипов. В 
этих условиях социальные роли мужчины 
и женщины перестают казаться поляр-
ными, взаимоисключающими, открыва-
ется возможность разнообразных инди-
видуальных сочетаний, в том числе и в 
плане родительских функций» [13, с. 95].  

Таким образом, современная эпоха ха-
рактеризуется изменением идеалов полов 
и стиранием границ между мужским и 
женским. Остаются актуальными тради-
ционные патриархальные устои, мужчина 
также должен материально обеспечивать 
семью и выполнять другие ответственные 
задачи, а женщина требует от мужчины 
проявления ярких феминных качеств: 
нежность, сострадание, заботливость, 
внимательность, отзывчивость и т. п., в 
связи с чем провоцируется процесс дема-
скулинизации мужской части населения. 
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 МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СОВРЕМЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Рассматриваются теоретические модели профессиональной культуры муниципаль-
ных служащих. Анализируются и раскрываются состояния профессиональной куль-
туры. Делается вывод о современной модели профессиональной культуры муници-
пальных служащих. 
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Традиционно в муниципальной службе выделяют две идеальных 

модели профессиональной культуры: бюрократическую и «государст-
венного менеджмента». Необходимо учитывать, что модели профес-
сиональной культуры меняются исторически в зависимости от требо-
ваний общества к месту и роли профессиональной группы, ее специ-
фики. 

Основы бюрократической модели профессиональной культуры
сформированы еще М. Вебером. Он представлял бюрократию как не-
кую нормативную модель, идеал работы, или, говоря современным 
языком, модель профессиональной культуры, к достижению которой 
должны стремиться служащие. «Основные постулаты бюрократиче-
ской модели, по Веберу, сводятся к следующему: рациональность,
профессионализм и аполитичность. Бюрократ не должен быть при-
служником начальства и обязан работать, руководствуясь интересами 
дела, независимо от смены власти. Всё это должно быть обеспечено 
целым рядом факторов и специальных процедур. Среди них: рекру-
тирование на основе открытых конкурсов, продвижение по иерархи-
ческой лестнице на основании меритократических критериев, депо-
литизация карьеры и функциональных обязанностей, профессионали-
зация деятельности, конкурентоспособное вознаграждение и опреде-
ленные социальные гарантии» [1].  

По мнению ряда отечественных и зарубежных ученых, в России
на сегодняшний момент преобладает бюрократическая модель про-
фессиональной культуры муниципальных служащих. Эти выводы
прежде всего возникают из-за высокой по современным меркам фор-
мализации деятельности муниципальных служащих, а также имею-
щих место негативных проявлений данной модели: например, некон-
тролируемый рост служащих и медленное выполнение ими своих обя-
занностей. 

В целом бюрократическая модель профессиональной культуры
имеет положительные стороны, среди которых – четкая структура ор-
ганизации, прописанные права и обязанности, закрепленный уровень 
ответственности, продвижение по карьерной лестнице наиболее дос-
тойных, отсутствие патернализма. При этом среди ее негативных сто-
рон можно назвать, например: неконтролируемый рост организации, 
медленное выполнение профессиональных задач служащими, сниже-
ние инновационного потенциала. 

Потребности современного управления, и прежде всего в инициа-
тивности, гибкости, прозрачности, большей ориентации муниципаль-
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ных служащих на результат и оператив-
ность, привели к формированию новой 
модели профессиональной культуры в му-
ниципальной службе. В результате появи-
лись неоклассические школы государст-
венно-административного управления, 
которые делают основной упор на орга-
низационно-технологических компонен-
тах управления и социокультурных нача-
лах. На их основе возникла в профессио-
нальной культуре муниципальных служа-
щих модель «государственного менедж-
мента». Суть модели профессиональной 
культуры «государственный менеджмент» 
направлена на инновации, на улучшение 
уже достигнутого результата. Главным в 
ней выступает культурное измерение, 
ориентация чиновников на запросы насе-
ления. В основу деятельности положена 
не формализация и внутренняя суборди-
нация, основанная исключительно на 
должностной инструкции или уставных 
документах, а прежде всего разработка и 
реализация конкретного социально-
управленческого проекта, направленного 
на решение социальных потребностей тех 
или иных групп населения территории, 
региона [2]. Данная модель еще находится 
в России в стадии формирования. 

Модель государственного менеджмен-
та характеризуется: ориентацией резуль-
татов деятельности служащих на населе-
ние; прозрачным, открытым характером 
работы. Предполагается, что вся инфор-
мация о деятельности чиновников должна 
быть открытой, освещаться в СМИ и Ин-
тернете; постоянным пополнением уровня 
знаний и повышением своей квалифика-
ции служащими; инициативностью, от 
муниципальных служащих начинают не 
просто требовать исполнения обязанно-
стей, но и ждать различного рода инно-
вационных предложений, будь то усо-
вершенствование технологий работы или 
предложения по решению общественных 
проблем; четко закрепленным уровнем 
ответственности; вознаграждение опре-
деляется реальным объемом работ служа-
щего. Зависит от уровня жизни населения 
и от ряда качественных критериев про-
фессиональной деятельности; ориентаци-
ей чиновников как на вертикальное, так 
и горизонтальное продвижение; следова-
ние в работе этическому кодексу. 

Переход от одной модели к другой 
неминуемо будет сопровождаться социо-
культурными противоречиями в этой 
профессиональной общности. Так, могут 
возникнуть такие противоречия, как не-
согласованность требований к профессии 
со стороны общества и установками са-

мих служащих, которые привыкли дейст-
вовать «по-старому». 

В условиях неустойчивого развития 
профессии возможно возникновение еще 
одной модели профессиональной культу-
ры – «патримониальной». Эта модель 
впервые выделена М. Вебером, и ее он 
противопоставляет бюрократической мо-
дели. В условиях, когда старые нормы 
профессиональной деятельности не рабо-
тают, а новые еще не созданы, муници-
пальные служащие в стремлении сохра-
нить устойчивость своего должностного 
положения и получить уверенность в бу-
дущем дне начинают ориентироваться не 
на потребности населения или свою 
должностную инструкцию, а на своего 
непосредственного руководителя, его 
субъективные цели.  

При патримониальной модели у чи-
новников нет потребности в инновацион-
ной деятельности, высоко развита касто-
вость, социальная и правовая незащи-
щенность, профессиональные ценности 
иррациональны по содержанию и форме 
проявления. При этом установки на карь-
ерное продвижение явно не выражены, 
карьерные притязания замкнуты на слу-
жебном продвижении патрона.  

В целом патримониальная модель 
профессиональной культуры противопо-
ложна интересам и потребностям общест-
ва. В значительной мере именно этот 
факт вызывает недовольство работой му-
ниципальных служащих со стороны обще-
ства и в целом свидетельствует о недоста-
точном уровне ее развития как вида дея-
тельности. Как указал Г.П. Зинченко, «в 
культуре наших чиновников сложились 
устойчивые аномалии, унаследованные из 
прошлого, которые создают помехи для 
эффективного функционирования» [3]. 
Современные темпы общественного раз-
вития и высокая значимость деятельно-
сти муниципальных служащих делают 
патриархальную модель наименее жела-
тельной в муниципальной службе.  

В связи с тем, что в XXI в. к качеству 
управления стали уделять больше требо-
ваний, в социологии культуры проблема 
муниципальной службы стала чрезвычай-
но актуальной. На наших глазах пред-
принимается попытка сформировать у 
чиновников новую модель профессио-
нальной культуры. Модель «государствен-
ного менеджмента» уже начинает про-
слеживаться в муниципальной службе. Об 
этом, например, говорят проводимые ре-
формы в оплате труда муниципальных 
служащих, переход на проектную дея-
тельность, публикации в СМИ и Интерне-
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те доходов ряда высокопоставленных 
служащих. Предпринимаемые меры на-
правлены на формирование имиджа му-
ниципальных служащих в глазах населе-
ния и самих служащих. Но меры, направ-
ленные на формирование модели «госу-
дарственный менеджмент», насаждаются 
сверху, а не формируются в процессе 
развития самой муниципальной службой.  

Для выявления модели профессио-
нальной культуры муниципальных слу-
жащих в 2010 г. было проведено количе-
ственное социологическое исследование 
среди муниципальных служащих в Сверд-
ловской области, объем выборки составил 
300 человек. В ходе исследования в пер-
вую очередь выявлялось отношение про-
фессиональной общности к процессу и 
результатам своего труда через анализ 
трудовой мотивации. Именно изучение 
мотивации, которая основана на системе 
ценностей и ценностных ориентаций, по-
зволяет выявить реальный уровень про-
фессиональной культуры. Мотивация тру-
довой деятельности является той движу-
щей силой, которая определят характер 
принимаемых индивидом решений среди 
имеющихся альтернатив. Человек прини-
мает те решения, которые в большей сте-
пени способны удовлетворить его потреб-
ности. Попадая в сферу влияния ценно-
стей и норм социально-профессиональной 
группы, мотивы человека или вступают с 
ней в конфликт (если индивидуальные 
ценности и нормы противоречат группо-
вым), или способствуют более эффектив-
ной профессиональной деятельности.  

В ходе исследования мы задали муни-
ципальным служащим вопрос «Что Вас 
более всего привлекает в Вашей работе?». 
Результаты ответов сгруппировали по ти-
пам мотивации. В итоге среди муници-
пальных служащих было выявлено три 
доминирующих типа мотивации профес-
сиональной деятельности. 

Первый тип мотивации, который 
присущ муниципальным служащим, – ин-
струментальный. При инструментальной 
мотивации работникам важно знать, что 
за свой труд они получат вознаграждение 
(как правило, определенную сумму денег) 
или карьерное продвижение. Так, для 
30 % служащих ведущим мотивом являет-
ся именно оплата труда и для 21,5 % – 
карьерное продвижение. Следовательно, 
для 51,5 % респондентов в их профессио-
нальной деятельности характерна инст-
рументальная мотивация. Для таких слу-
жащих демотивирующими факторами 
могут быть медленное карьерное продви-
жение и непродуманная система оплаты 

труда. Например, система окладов будет 
демотивирующим фактором, если вне за-
висимости от результатов труда работни-
ки получают одинаковое вознаграждение. 
В подтверждение этому среди факторов, 
которые не устраивают респондентов в 
их профессии, 33 % назвали недостаточ-
ную заработную плату и 23 % – медлен-
ный карьерный рост.  

Интересен тот факт, что возраст слу-
жащих и такой мотив, как карьерный 
рост, находятся в обратной зависимости. 
Так, преимущественно к карьере стре-
мится 23 % служащих в возрасте 20–29 
лет и всего 7 % в возрасте 60 и более лет.  

Профессиональная культура является 
отражением общей культуры общества, 
поэтому стремление к материальному бла-
госостоянию и карьерному продвижению 
представляется вполне объяснимым, ис-
ходя из ценностей, доминирующих в со-
временном обществе. Именно для обще-
ства потребления характерно стремление 
к материальным благам, как правило, в 
ущерб духовным.  

Второй тип мотивации, выявленный у 
муниципальных служащих, – недостижи-
тельный. При недостижительной мотива-
ции работник не нацелен на содержа-
тельные мотивы труда: ответственность, 
трудовые достижения, общественную по-
лезность, большой заработок, а работает 
просто, потому что на данном месте он 
имеет низкий уровень ответственности, 
небольшой, но гарантированный зарабо-
ток, малые трудовые усилия, или работает 
просто по привычке. Такая мотивация 
характерна почти для 27 % респондентов.  

Недостижительная мотивация неже-
лательна для любой профессии, так как 
работник не нацелен на саморазвитие или 
оптимизацию свой профессиональной 
деятельности. Его усилия связаны с фор-
мальным выполнением возложенных обя-
занностей или страхом наказания (осуж-
дения, выговора, увольнения и т. д.). При 
этом внешне работники с таким видом 
мотивации могут создавать вид крайней 
заинтересованности своими обязанно-
стями, но за этой маской скрывается 
полное отсутствие интереса к своей про-
фессии. Работники с недостижительной 
мотивацией негативно влияют на содер-
жание и уровень своей профессиональной 
культуры. 

И третий тип мотивации, выявленный 
у служащих, – это профессиональная мо-
тивация. Этот тип мотивации присущ 
всего 21,5 % респондентов – служащих. 
При профессиональной мотивации работ-
ник стремится к профессиональному са-
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мосовершенствованию. Для таких слу-
жащих характерно стремление лучше 
реализовать себя в профессиональной 
сфере, желание пополнять свои знания и 
оптимизировать имеющиеся умения и 
навыки работы. Для них демотивирую-
щим фактором будет отсутствие возмож-
ности в полной мере реализовать себя в 
любимой профессии. Такую проблему для 
себя отметили всего 14 % участников оп-
роса среди муниципальных служащих. 
Служащих с данным типом мотивации 
также интересует престиж и значимость 
их профессии в обществе.  

В целом инструментальная и недос-
тижительная мотивация как побудитель-
ная основа профессиональной деятельно-
сти выходят на первый план у муници-
пальных служащих. Это говорит о недос-
таточно высокой оценке муниципальны-
ми служащими значимости своей профес-
сии и непосредственных результатов тру-
да. Кроме того, в соответствии с фор-
мальной нормой служащие должны при 
осуществлении профессиональной дея-
тельности исходить «из приоритета прав и 
свобод человека и гражданина», а не ру-
ководствоваться приоритетом личных ин-
тересов. 

Ценности трудовой деятельности 
предполагают, что муниципальные слу-
жащие должны любить свою профессию, 
быть заинтересованными в ее оптимиза-
ции и своем профессиональном развитии. 
Только в таком случае можно будет гово-
рить об эффективном выполнении слу-
жащими своих обязанностей. В настоя-
щее же время доля тех, чье призвание – 
муниципальная служба, несравнимо мала. 
Большая часть служащих не ощущают 
свою профессию в качестве призвания, а 
рассматривают ее прежде всего как ис-
точник стабильного и гарантированного 
дохода. В результате такого подхода слу-
жащих к обязанностям возникает волоки-
та и формальное отношение к делу. 

Формальное отношение к делу являет-
ся признаком бюрократической системы. 
«Формализм представляет собой одновре-
менно и преимущество, и недостаток бю-
рократии. С одной стороны, он предопре-
деляет жесткую регламентацию управ-
ленческого процесса, требуя неукосни-
тельного соблюдения установленных пра-
вил, сводит к минимуму властный произ-
вол. С другой стороны, приводит к тому, 
что в процессе управления смысл нередко 
приносится в жертву букве инструкции, а 
цель – подчиняется средствам ее дости-
жения» [4]. Многочисленные отчеты сего-
дня, по мнению самих служащих, не 

предназначены для повышения эффек-
тивности работы, а выполняются зачас-
тую в качестве формальной нормы, для 
снятия или перекладывания ответствен-
ности. 

Для анализа тенденций развития 
профессиональной культуры российских 
муниципальных служащих мы попробова-
ли выявить черты той модели профессио-
нальной культуры, которая имеет место 
сегодня в муниципальной службе. 

 Критерием для установления модели 
профессиональной культуры мы опреде-
лили ожидания служащих от непосредст-
венного руководителя. Например, склон-
ность служащих давать и получать совет 
по выполнению проектного задания ха-
рактерна для менеджерской модели про-
фессиональной культуры. Контроль над 
выполнением должностных обязанностей 
характеризует рационально-бюрократи-
ческую профессиональную культуру, а 
формулировка четких указаний «сверху» 
присуща патримониальной бюрократии.  

Было установлено, что для подавляю-
щего большинства муниципальных слу-
жащих (55 %) характерны патримониаль-
ные ожидания, именно они являются до-
минирующими в муниципальной службе. 
Этот факт дает частичные объяснения 
ряду негативных норм, которые были вы-
явлены в ходе исследования, в профес-
сиональной культуре муниципальных 
служащих, например, таких как ориенти-
рование на руководителя и его интересы 
или фаворитизм при назначении и про-
движении. 

Ожидания в русле бюрократической 
модели характерны для 26 % респонден-
тов. И только ожидания 19 % опрошен-
ных служащих могут быть признаны как 
соответствующие менеджерской модели. 
Можно сказать, что тенденция к переходу 
на менеджерский тип управления только 
наметилась у муниципальных служащих, 
и в настоящее время роль ожиданий, ха-
рактерных для менеджерской модели, не-
значительна. Но при этом следует отме-
тить, что ожидания служащих г. Екате-
ринбурга и области отличаются весьма 
ощутимо. В г. Екатеринбурге у муници-
пальных служащих доминирующая про-
фессиональная культура не столь ярко 
выражена. У областных муниципалов яв-
но доминирует патримониальная модель 
профессиональной культуры, о чем свиде-
тельствует несменяемость (либо очень 
редкая сменяемость) руководителей на 
своих постах, ориентация служащих на 
выполнение воли своего патрона и преоб-
ладающие в связи с этим личные, а не 
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деловые отношения между руководителем 
и подчиненными.  

Если проследить изменение модели 
профессиональной культуры служащих в 
динамике, то, воспользовавшись резуль-
татами исследований, проводившихся в 
2002–2003 гг. [5], можно констатировать, 
что у муниципальных служащих происхо-
дит некоторое ослабление проявлений ра-
ционально-бюрократической модели и 
усиление патримониальной модели. Из-
менения же, характерные для менеджер-
ской модели, происходят очень медленно. 

Патримониальные ожидания домини-
руют у всех возрастных групп. Но все-
таки чем моложе служащий, тем более 
предпочтительными для него являются 
менеджерские ожидания. И напротив, 
чем он старше, тем в большей мере (на 
втором месте после патримониальных 
ожиданий) начинают доминировать ра-
ционально-бюрократические ожидания. 
Но эти ожидания лишь отчасти характе-
ризуют модель профессиональной культу-
ры муниципальных служащих. Ее будут 
также обусловливать установки (через 
формальные и неформальные нормы и 
ценности), которыми руководствуются 
служащие в работе. Для выявления этих 
установок мы спросили у служащих: «Чем 
Вы руководствуетесь при выполнении 
обязанностей?». Данный вопрос имел по-
лузакрытый характер, служащим предла-
галось выбрать или предложить свой ва-
риант ответов.  

В варианты предлагаемых ответов бы-
ли заложены характеристики разных мо-
делей профессиональной культуры. Среди 
предложенных вариантов ответов к ме-
неджерской модели можно отнести: «лич-
ную ответственность за порученное дело» и 
«приоритет интересов общества», к рацио-
нально-бюрократической – «руководство 
преимущественно должностной инструк-
цией в работе», а к патримониальной – 
«руководство в работе преимущественно 
указаниями начальства» и «стремлением 
угодить руководству». В ходе анализа 

данных был выявлен ряд противоречий в 
ответах респондентов. Так, у чиновников 
с патримониальной установкой поведение 
должно соответственно определять и пат-
римониальные ожидания от руководите-
ля, но это не всегда верно.  

Итак, в ходе исследования было вы-
явлено, что в целом в каждой группе слу-
жащих (по модели профессиональной 
культуры) в значительной мере присутст-
вуют или даже доминируют несвойствен-
ные ей ожидания. В чистом види ни одна 
из моделей профессиональной культуры 
сегодня не представлена.  

Эти данные подтверждают, что в му-
ниципальной службе происходит смена 
модели профессиональной культуры, в 
результате чего формальные и нефор-
мальные нормы, а также ценности неред-
ко противоречат друг другу. Как следст-
вие, модель профессиональной культуры 
муниципальных служащих в современной 
России можно охарактеризовать как эк-
лектичную. Именно для эклектичной мо-
дели характерно сочетание в себе не 
только различных, но даже противореча-
щих друг другу элементов.  
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 КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
КАПИТАЛА БРЕНДА 

Проводится сравнительный анализ основных методов к оценке капитала бренда,
оцениваются их преимущества и недостатки. Также обосновывается необходимость 
комплексного подхода к оценке бренда. 
 
Ключевые слова: бренд, оценка стоимости бренда, капитал бренда. 

   
На сегодня самой большой популярностью пользуются экспертные 

методы оценки капитала бренда, в частности, комплексный экономи-
ческий метод оценки бренда, который включает в себя исследования 
потребителей и анализ конкурирующих брендов по показателю буду-
щих предполагаемых доходов [1]. Такая оценка учитывает экономиче-
скую ценность бренда для его владельца при его нынешнем использо-
вании. Иными словами, она учитывает реальную отдачу, получаемую 
владельцем от обладания брендом, – чистую прибыль от бренда для 
компании сейчас и в будущем [2]. 

Используя метод дисконтированных денежных потоков, оценщик
бренда дисконтирует предполагаемые будущие прибыли бренда по 
соответствующей учетной ставке и получает чистую приведенную
стоимость – стоимость бренда. Такая оценка бренда обычно состоит 
из четырех этапов [3]. 

1. Общее моделирование рынка для определения рыночного спро-
са и положения отдельного бренда с учетом других участников рынка.
Обычно модель сегментируется, чтобы отразить конкурентную струк-
туру, внутри которой функционирует бренд. 

2. Финансовое прогнозирование производства марочных товаров
для определения его общих прибылей. На данном этапе происходит
расчет денежных средств, поступающих от нематериальных активов. 

3. Добавленная стоимость бренда (Brand Value Added – BVA) [4]–
метод для определения доли остаточной экономической прибыли, от-
носящейся к бренду. 

Данный анализ позволяет понять, как бренды способны изменять
структуру спроса на рынке и, следовательно, увеличивать будущие
денежные потоки и ускорять их поступление. Этот анализ основан на 
всесторонней оценке данных маркетинговых исследований, доступ-
ных организации. 

Определение BVA происходит следующим образом: 
• выявляются главные движущие силы спроса в результате изуче-

ния причин, заставляющих потребителей покупать продукт или услугу
в товарной категории; 

• определяется значение всех движущих сил спроса применитель-
но к предпочтению либо использованию продукта или услуги; 

• рассматривается вклад бренда в результаты эффективности ка-
ждой движущей силы в соответствии со степенью его влияния на
восприятие потребителя; 

• с помощью BVA производится расчет вклада бренда в результа-
ты эффективности каждой движущей силы спроса, а затем он учиты-
вается в доходах от нематериальных активов для прогнозирования 
доходов бренда. 
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4. Определение риска, связанного с 

будущими прибылями [5]. На данном этапе 
оценивается степень вероятности оправ-
дания прогноза предполагаемых доходов, 
или конкурентоспособность бренда на 
рынке. Чем сильнее бренд и устойчивее 
рынок, тем ниже риск и выше вероятность 
того, что прогноз предполагаемых доходов 
оправдается. Процесс определения риска 
известен как анализ BrandBeta. 

Анализ BrandBeta основан на сравни-
тельной оценке главных брендов по девя-
ти ключевым параметрам силы и резуль-
тативности [6]: 

• осведомленность о бренде; 
• дистрибуция; 
• имидж; 
• ценовая премия; 
• доля рынка; 
• затраты на СМИ; 
• увеличение объемов продаж; 
• потребительские предпочтения; 
• срок присутствия на рынке. 
Данные параметры могут изменяться 

для каждого бизнеса. 
Таким образом, баллы по BrandBeta 

используются для определения дисконт-
ной ставки для оценки бренда. Их приме-
няют к средней премии за риск на капи-
тал для анализируемого сектора, чтобы 
определить премию за риск на капитал 
для данного бренда на данном рынке [7]. 

На сегодня наиболее надежным при-
знается экспертный метод компании 
«Interbrand», который развивает подход 
Д. Аакера и привязывает методику к 
стандартным требованиям бухгалтерского 
учета в Великобритании и других странах 
мира, где бренды становятся активами, 
которые учитываются в балансовых отче-
тах деятельности фирм [8]. 

Следует отметить, что специфика ме-
тода оценки является коммерческой тай-
ной, но оценки и рейтинги, присваивае-
мые Interbrand, признаны наиболее адек-
ватными практически во всём цивилизо-
ванном мире, методика рейтинга серти-
фицирована всеми ведущими аудитор-
скими компаниями [9]. 

В соответствии с данной методикой 
стоимость бренда рассчитывается как 
чистая прибыль, которую способен в бу-
дущем принести бренд компании, т. е. 
так называемая ценовая премия произ-
водителю. Модель состоит из четырех 
ключевых элементов (см. рис.) [10]. 

Финансовое прогнозирование делает-
ся на основе данных Citigroup, а также на 
основе других исследований брендов, ка-
сающихся финансовых прогнозов по ка-
ждому бренду. Прогнозирование начина-

ется с расчета прибыли, которую спосо-
бен принести в будущем бренд. При оп-
ределении чистой брендовой прибыли 
(добавочной стоимости бренда) принима-
ется, что годовой прирост составит 2 %, 
возврат вложенного капитала должен 
быть не менее 8 % в год, а налог на брен-
довую прибыль – 35 % [11]. Затем из про-
гнозируемой прибыли вычитается весь 
капитал, задействованный для проведе-
ния брендинговой политики, оборотный 
капитал и налоги. В результате определя-
ется ценовая премия производителю за 
продажу товаров-брендов. 

 
Алгоритм метода компании Interbrand 

 I. Финансовое прогнозирование (financial forecasting) 

II. Определение роли бренда (role of branding) 

III. Определение силы бренда brand strength) 

IV. Подсчет стоимости бренда (brand value calculation) 

Алгоритм метода расчета стоимости бренда,  
применяемого компанией Interbrand 

 
Определение роли бренда помогает с 

максимальной точностью установить 
процент так называемой Intangible Earn-
ings [10] (дословно «неосязаемой прибыли» 
или прибыли, полученной за счет брен-
динга или каких-либо маркетинговых 
усилий). На этом этапе выявляется уро-
вень спроса на товар-бренд, а также при-
верженность потребителя к бренду. 

Определение силы и устойчивости 
бренда представляет собой анализ бренда 
на предмет устойчивости на рынке и 
подверженности рынка. Эксперты счи-
тают, что главной находкой Interbrand 
является формула для вычисления неко-
торой величины, которая, будучи умно-
жена на усредненную по трем последним 
годам прибыль фирмы, и дает цену ее 
бренда. Строго засекреченный множитель 
представляет собой так называемую «силу 
бренда» (brand strength) [12]. 

«Сила бренда» рассчитывается по се-
ми критериям [13]: 

• лидерство бренда в товарной кате-
гории (25 %); 

• стабильность объемов продаж (15 %); 
• доля на основных рынках (10 %); 
• охват международных рынков (25 %); 
• требования моды (10 %); 
• маркетинговая поддержка (10 %); 
• правовая защита (5 %). 
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Всё это определяет положение бренда 

на рынке по отношению к другим брен-
дам и используется для составления про-
гноза относительно прибыли, которая бу-
дет получена благодаря бренду. 

На этапе подсчета стоимости бренда 
анализируются показатели, полученные 
на предыдущих трех этапах, и делается 
окончательный вывод относительно при-
были, которую принес бренд. 

Однако следует отметить, что самым 
большим недостатком методики, предла-
гаемой Interbrand, является игнорирова-
ние показателя осведомленности потреби-
телей о бренде, а также отношение потре-
бителя к бренду. Это уменьшает стои-
мость бренда, который в настоящий мо-
мент не продвигается, но по-прежнему 
имеет хорошую репутацию у потребите-
лей [10]. 

Следует также отметить, что метод In-
terbrand основан на использовании субъ-
ективных оценок, и достоверность ре-
зультатов зависит от точности исходных 
данных [14]. 

Таким образом, хотя оценка бренда 
методом компании Intebrand носит ком-
плексный характер, итоговые результаты 
оценки бренда могут быть необъектив-
ными, так как в процессе расчета исполь-
зуется субъективный фактор. 

Можно отметить, что к настоящему 
времени специалисты по маркетингу еще 
не разработали универсального способа 
оценки капитала бренда. Поскольку сила 
бренда проявляется в комплексе взаимо-
отношений с потребителем, а они весьма 
многогранны, можно лишь оценивать по-
зиции марок по разным измерениям, 
сравнивая их между собой. Введение ка-
кого-то «интегрального» показателя, со-

единяющего воедино всё многообразие 
этих взаимоотношений, означало бы 
чрезмерное упрощение реальности. 

В связи с вышеизложенным является 
необходимой разработка методики ком-
плексной оценки капитала бренда, более 
адаптированной к российским условиям. 
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Любая интеграция между компаниями – горизонтальная, верти-

кальная или функциональная – невозможна без эффективных комму-
никаций между сотрудниками, подразделениями и предприятиями. 
Поэтому вторым важным условием реализации данной концепции яв-
ляется объединенная (сетевая, партнерская) информационная систе-
ма, которая включала бы в себя все коммуникации (формальные и
неформальные) между сотрудниками компаний, менеджерами, пото-
ки информации из медиасреды и документооборот партнерской сети. 
Организационная интеграция существует лишь в той мере, в которой 
удается обеспечить непрерывный обмен информацией. 

Б. Гейтс свою книгу «Бизнес со скоростью мысли» целиком посвятил 
вопросам организации и эффективного использования информацион-
ных потоков в организации. По мнению Б. Гейтса, ключевая концепция 
первого десятилетия XXI в. – скорость. Это просматривется в скорости 
изменения характера бизнеса, в оперативности управления бизнес-
процессами, в динамике изменения образа жизни потребителей и их 
запросов под влиянием всё большей доступности информации. «Основа 
этих изменений, – пишет Б. Гейтс, – поразительно проста: это поток 
цифровой информации» [1, с. 12], который нуждается в адекватной 
скорости его обработки. 

Управление информационными потоками в современной органи-
зации становится отправной точкой управления бизнесом, «оно долж-
но гарантировать, что нужные известия достигнут нужных людей в
нужное время, чтобы эти люди могли своевременно предпринимать
необходимые действия. <…> Конечная цель состоит в повышении ин-
теллектуального потенциала организации», который должен быть 
очень высоким, чтобы организация преуспела на современных дина-
мичных рынках. Интеллектуальный потенциал (или корпоративный
коэффициент интеллекта) является «мерой того, насколько свободно в
компании распространяется информация и насколько успешно со-
трудники могут пользоваться идеями друг друга» [1, с. 248]. Развитие 
интеллектуального потенциала партнерства и входящих в него пред-
приятий начинается с обмена накопленными и текущими знаниями,
также свой вклад вносит как индивидуальное обучение сотрудников, 
так и их «перекрестное опыление» идеями друг друга. 

Партнерства, где информационная система эффективно органи-
зована, все ключевые участники любого проекта оказываются хорошо 
информированы и могут действовать энергично. В конечном итоге
такая группа компаний и их сотрудников может совместно выраба-
тывать и воплощать их в жизнь эффективно и целенаправленно.  

© Е.В. Исаева, В.А. Ковалев, 2012 



Формирование механизма поддержки коммуникаций сетевых...  

 

363
Сетевая (партнерская) информацион-

ная система в процессе реализации взаи-
моотношений может принести сущест-
венную пользу в следующих областях: в 
процессе планирования, в процессе об-
служивания клиентов, в сборе маркетин-
говой информации, при обучении персо-
нала и сотрудничестве в рамках конкрет-
ного проекта, а также для коммуникаций 
менеджмента фирмы и ее сотрудников. 
Побочным положительным эффектом хо-
рошо организованной системы информа-
ционных потоков является повышение 
эффективности партнерских взаимоот-
ношений в целом. 

Таким образом, объединенная систе-
ма информационных потоков является 
тем инструментом маркетинга взаимоот-
ношений, который непосредственно обес-
печивает координацию деятельности всех 
сотрудников и структурных подразделе-
ний организаций – членов партнерской 
сети в рамках заданной системы целей, 
поставленных задач и возникающих про-
блем. Кроме того, нельзя переоценивать 
вклад такой объединенной информаци-
онной системы в реализацию принципа 
интеграции информации, что влечет мак-
симальную координацию между целена-
правленными (запланированными) и не-
преднамеренными (незапланированными) 
внешними коммуникациями. 

Кроме того, любые компании, форми-
рующие партнерские отношения, имеют 
собственные «уникальные» характеристи-
ки, такие как принятый стиль руководст-
ва, стратегию, организационную структу-

ру и культуру, которые непосредственно 
реализуются через персонал, технологии, 
знания и бизнес-процессы (рис. 1). В про-
цессе отношений, особенно если компании 
планируют реализовывать долгосрочные 
стратегические партнерства, будет проис-
ходить некоторое «наложение» этих харак-
теристик, что, безусловно, должно приво-
дить к некоторым изменениям в базовых 
процессах (управлении персоналом, техно-
логиях и пр.). Более того, эти базовые про-
цессы в рамках одного малого предпри-
ятии должны не просто меняться, они 
должны в значительной степени интегри-
роваться с такими же процессами пред-
приятия-партнера.  

Естественно, в процессе совместной 
деятельности будут время от времени 
возникать «помехи», основной из которых 
будет информационная. 

Суть этого состоит в следующем. 
Обобщая результаты исследования груп-
пы малых предприятий в г. Омске в 
2009–2010 гг., было выявлено, что самые 
большие трудности при реализации парт-
нерских программ у предприятий возни-
кали в связи с: 

– слабой информированностью руко-
водства и сотрудников компаний о про-
цессе реализации проекта (соблюдается 
ли последовательность выполнения по-
ставленных задач, кто и что выполняет в 
каждый конкретный момент времени, на 
каком уровне выполнены предыдущие 
этапы, как контролируется качество ра-
боты сотрудников компаний на разных 
этапах и пр.); 
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Рис. 1. Составляющие системы маркетинга партнерских взаимоотношений 
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– неконтролируемыми коммуникация-

ми внутри предприятий-партнеров, и 
прежде всего между отдельными сотруд-
никами; 

– неинтегрированными и слабокон-
тролируемыми внешними коммуника-
циями (часто в СМИ проскакивала проти-
воречивая, а иногда и прямо противопо-
ложная информация). 

Обобщая вышеизложенное, следует от-
метить, что главным интегратором парт-
нерских взаимоотношений могут и должны 
выступать информационные системы, по-
скольку именно они могут объединить и 
систематизировать информацию по всем 
процессам: технологическим, управленче-
ским, кадровым, интеллектуальным и др.  

По мнению автора, для целей управ-
ления партнерскими отношениями долж-
ны создаваться сетевые информационные 
системы (СИС) (рис. 2), которые и будут 
обеспечивать полное информационное 
сопровождение процесса реализации со-
вместной деятельности малых предпри-
ятий. Такие сетевые информационные 
системы должны быть построены на ос-
нове процессного подхода, т. е. все управ-
ленческие задачи (постановка целей, ре-
сурсное обеспечение, финансирование, 

промежуточный и итоговый контроль) 
должны быть «привязаны» к конкретным 
процессам и сотрудникам, которые уча-
ствуют в их реализации и ответственны 
за достижение заданных результатов. 

Особенностью СИС может быть вклю-
чение в эту систему не только внутренне-
го информационного блока, о котором 
фактически и шла речь выше и который 
обеспечивал бы информационное сопро-
вождение деятельности по реализации 
совместных проектов для предприятий-
членов партнерства. Эта система может 
также содержать информацию о пред-
приятиях – членах партнерского объеди-
нения, т. е. фактически выступать допол-
нительным средством продвижения парт-
нерских программ и предприятий, участ-
вующих в них (например, посредством 
создания сайта в сети Internet). Условно 
это могут быть внутренние и внешние 
информационные блоки. Учитывая, что 
значительная часть малых предприятий 
(порядка 80–85 %), особенно в регионах, 
фактически не используют внешние ре-
сурсы для своего продвижения ввиду 
трудностей по их созданию и регулярному 
сопровождению, это для них может быть 
весьма интересно.  
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Создание таких СИС несет целый ряд 

преимуществ для малых предприятий-
участников: 

– обеспечение контроля за реализаци-
ей партнерских программ и деятельно-
стью предприятий – участников партнер-
ства; 

– снижение рисков, связанных с не-
выполнением или ненадлежащим выпол-
нением своих функций партнерами; 

– возможность оперативной коррек-
тировки программы или ее направлений;  

– координация и повышение эффек-
тивности коммуникаций отдельной ком-
пании и партнерского объединения; 

– повышение интенсивности комму-
никационного воздействия и, как следст-
вие, повышение известности компании, 
улучшение имижда и пр.; 

– повышение эффективности всей хо-
зяйственной деятельности. 

Естественно, что создание такой се-
тевой информационной системы – дело не 
сиюминутное, и оно, конечно, потребует 
первоначальных временных и финансо-
вых затрат, но это абсолютно необходи-
мое условие для эффективной реализации 
концепции партнерских отношений в ма-
лом бизнесе. И это подтверждает опыт 
крупных компаний, которые давно и ак-
тивно включились в процесс создания 
стратегических партнерств и извлекают 
из этого дополнительные конкурентные 
преимущества. 
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 Маркетинг высшего образования является предметной областью

образовательного маркетинга, ставшего в последнее десятилетие не-
отъемлемым атрибутом любого образовательного учреждения. К осо-
бенностям маркетинга высшего образования на современном этапе 
О.В. Сагинова относит: 

• необходимость одновременного учета порой противоречивых
потребностей и ожиданий разных целевых аудиторий (студенты, аби-
туриенты и средние школы, родители, преподаватели, компании и 
организации – работодатели, общество, чаще всего представленное
государством, устанавливающее свои требования и стандарты, по-
ставщики (издательства, производители учебной мебели, канцеляр-
ских товаров и пр.), СМИ и др.); 

• сложность дифференциации вузом своих образовательных про-
грамм с учетом конкурентных преимуществ при одновременном со-
блюдении установленных национальных образовательных стандартов; 

• необходимость сочетания преподавательского и исследователь-
ского компонента в образовательных программах вузов; 

• усиление роли межкультурного компонента образовательных
программ в условиях глобализации и интернационализации высшего
образования [1].  

Модернизация системы высшего образования, развитие иннова-
ционного образования расширяет задачи в области маркетинга обра-
зования в целом и маркетинга высшего образования в частности. В 
качестве ключевых тем рассматриваются: совершенствование каче-
ства и повышение креативности университетов; усиление ориентации 
выпускников вузов на рынки труда; развитие институциональной
культуры качества; изменение миссии университетов, повышение их
роли в современном мире образования в течение всей жизни, пред-
принимательства и социального развития. Представленное многооб-
разие обсуждаемых тем обусловило необходимость полипроблемного 
взгляда на изменение парадигмы маркетинга высшего образования. 
Из всего спектра факторов влияния на процессы изменения достаточ-
но условно можно выделить следующие группы: 

• организационно-управленческие (трансформация вузов и систе-
мы высшего образования; изменение моделей приема; управление
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академической мобильностью в рамках 
трансграничного высшего образования; 
выработка четких механизмов учета и 
контроля (эффективности и ответствен-
ности) за оказываемые образовательные 
услуги и т. д.); 

• социально-экономические (глобали-
зация социально-экономического окруже-
ния; разрастание частного сектора и при-
ватизация вузов; крупномасштабная 
коммерциализация вузов, регионализация 
образования; развитие отношений «уни-
верситет – промышленность», многосто-
роннего партнерства между государст-
венными и частными секторами, включая 
малые и средние предприятия; ориента-
ция студентов на модель «учеба – работа», 
смена парадигмы «обучение на всю 
жизнь» на «обучение в течение всей жиз-
ни» и т. д.); 

• кадровые (диверсификация студен-
ческого контингента; бюрократизация 
профессорского состава; рост числа пре-
подавателей, работающих в нескольких 
вузах; привлечение к преподаванию в ву-
зах специалистов-практиков; профессио-
нализация управления и руководства сис-
темой высшего образования и т. д.); 

• содержательно-образовательные (обес-
печение качества в соответствии с новы-
ми требованиями к высшему образова-
нию; переход на новые учебные програм-
мы; подходы к обучению студентов на 
базе результатов образования; распро-
странение информационных и коммуни-
кационных технологий обучения; тенден-
ции в области организации фундамен-
тальных исследований и НИОКР и т. д.). 

Относительность такого тематического 
деления объясняется взаимообусловленно-
стью большинства перечисленных факто-
ров. Так, обеспечение качества в соответ-
ствии с новыми требованиями к высшему 
образованию невозможно без решения 
кадрового вопроса, а регионализация об-
разования предполагает изменение подхо-
дов к обучению, ориентацию на требова-
ния регионального рынка труда и т. д. 

Таким образом, сегодня оправдано 
рассматривать роль вуза (и высшего об-
разования в целом) с учетом трех взаимо-
связанных аспектов: общества знания и 
образования; связи предпринимательства 
и высшего образования; общественного 
развития и высшей школы. На основе 
анализа проблем и тенденций развития 
высшего образования выделим цели и за-
дачи маркетинга высшего образования в 
условиях модернизации. Целью является 
разработка концепции, стратегии, ком-
плекса инструментов (средств) маркетин-

га и организационно-управленческих мер 
по его реализации в условиях реформиро-
вания и модернизации высшего образо-
вания. В соответствии с этой целью пред-
ставляется необходимым решить следую-
щие задачи.  

1. Формирование регионального обра-
зовательного пространства на основе 
маркетинга партнерских отношений в 
вузе. Ориентация образовательной поли-
тики на социокультурные и региональные 
особенности определила приоритеты раз-
вития образования в субъектах Россий-
ской Федерации. Именно регионализация 
выступила доминирующей идеей обнов-
ления образовательного процесса в учеб-
ных заведениях различного уровня и раз-
личной направленности, основой форми-
рования и развития регионального обра-
зовательного пространства. Сам термин 
«региональное образовательное простран-
ство» не является новым: «По сути – обра-
зовательное пространство – это все физи-
ческие и юридические лица региона, весь 
регион, только взятый в определенном 
аспекте – отношении к образованию» [2, 
с.115]. Однако в процессе происходящих 
социально-экономических преобразова-
ний в обществе данный термин приобре-
тает иной характер и направленность. 
Актуальным становится не просто прямое 
или косвенное участие названных субъек-
тов в реализации образовательных про-
грамм, а их интеграция – совместная дея-
тельность по обеспечению потребностей 
региона в высококвалифицированном 
персонале, в качественных образователь-
ных услугах с использованием ресурсов 
образовательных учреждений, научных 
организаций, предприятий, бизнес-струк-
тур и иных организаций. Это позволяет 
трактовать нам региональное образова-
тельное пространство как совокупность 
научных, образовательных, культурных и 
просветительских, экономических инсти-
тутов (государственных и негосударст-
венных, официальных и неофициальных), 
средств массовой информации, форми-
рующих образовательную политику и 
обеспечивающих удовлетворение потреб-
ностей региона в высококвалифициро-
ванном персонале на основе интеграции 
интеллектуальных, материальных, ин-
формационных и иных ресурсов. Форми-
рование регионального образовательного 
пространства возможно на основе марке-
тинга партнерских отношений. Партнер-
ские отношения власти и бизнеса стано-
вятся определяющими для дальнейшего 
развития сферы образовательных услуг. 
Более четко представляющий реальные 
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потребности в тех или иных профессиях, 
бизнес должен больше влиять на систему 
профессионального образования в регио-
не, активно создавая в этой сфере формы 
государственно-частного партнерства. 

2. Развитие предпринимательского 
маркетинга (маркетинга интрапренер-
ства). Центральным звеном, обеспечи-
вающим развитие региона, в конечном 
итоге выступают высшие учебные заве-
дения как конгломерат образовательного, 
научного, кадрового потенциала в целом. 
Кроме того, для того чтобы добиться пре-
стижа, современному вузу необходимо 
быть инновационным, активным и вни-
мательным к потребностям различных 
групп заинтересованных лиц. Это означа-
ет, что помимо преподавания и исследо-
вания вуз непосредственно участвует в 
социальном и экономическом развитии 
региона и страны, построении наукоем-
кой экономики, т. е. становится образо-
вательным и научно-исследовательским 
предприятием – предпринимательским 
вузом. Развитие духа предприниматель-
ства и его реализация внутри вуза, так 
называемое внутреннее предпринима-
тельство, предполагает интеграцию пред-
принимательских возможностей студен-
тов, преподавателей и вуза. 

3. Изменение концепции маркетинга 
персонала. Необходимость данных изме-
нений обусловлена не только смещением 
акцентов в системе высшей школы с по-
зиции фундаментализма к прагматиче-
ской практике и, как следствие, новыми 
требованиями к профессорско-препода-
вательскому составу. По оценкам специа-
листов, существуют негативные тенден-
ции в отношении к самой профессии не 
только в России, но и в мире: «Профессия 
преподавателя испытывает сильнейшее 
напряжение; необходимость реагировать 
на вызовы массификации привела к 
снижению нормального уровня квалифи-
кации профессорско-преподавательского 
состава во многих странах; академиче-
ский рынок труда носит все более гло-
бальный характер; преподаватели госу-
дарственных университетов нередко по-
могают укомплектовывать штаты в рас-
тущем частном секторе высшего образо-
вания путем совместительства; недавнее 
изучение зарплат профессорско-препода-
вательского состава в 15 странах показы-
вает, что преподаватели, работающие 
полный день, могут прожить на свою зар-
плату, но едва ли их заработок намного 
больший, чем средний по стране; с точки 
зрения подотчетности и оценивания про-
фессура во многом утратила свою авто-

номию; маятник полномочий в сфере 
высшего образования качнулся от ученых 
к менеджерам и чиновникам, что оказало 
существенное влияние на университеты» 
[3, с. 8]. В связи с этим актуальным явля-
ется переход от «стратегии выживания» 
персонала, от его восприятия как «кадро-
вого обеспечения учебного процесса» к 
«стратегии развития». Основными ценно-
стными ориентациями должны стать: 
способность к творческому самовыраже-
нию через профессию, поскольку дея-
тельность в системе высшего образования 
по своей сути носит творческий характер; 
стремление к постоянному самосовер-
шенствованию, реализуемое в рамках 
концепции «образование в течение всей 
жизни»; чувство ответственности за каче-
ство образования. 

4. Применение маркетинговых инст-
рументов обеспечения качества высшего 
образования. Очевидно, что в новых усло-
виях проблема качества образования пе-
рестала быть объектом исключительного 
внимания образовательных учреждений. 
Не оспаривая ведущей роли вузов в обес-
печении качества образования, следует 
обозначить круг субъектов, оказывающих 
непосредственное влияние на формиро-
вание концепции «качество образования» 
и ее реализацию (рис.).  
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Потребности 
индивидуума 

Потребности 
регионального 
рынка труда 

Потребности  
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Потребности 
общества 

  
Факторы влияния на качество высшего образования 
 
Такая многофакторность обусловли-

вает необходимость поиска новых марке-
тинговых инструментов обеспечения и 
повышения качества образования. 

5. Развитие коммуникационной кон-
цепции маркетинга высшего образования. 
Роль коммуникаций в маркетинге высше-
го образования предопределена отчасти 
вышеназванными тенденциями. Так, 
маркетинг партнерских отношений тре-
бует построения системы эффективных 
коммуникаций, маркетинг персонала 
предполагает формирование внутренних 
коммуникационных связей. Помимо это-
го, существуют объективные причины 
возросшей роли коммуникаций: распро-
странение информационных и коммуни-
кационных технологий, благодаря кото-
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рым коммуникации становятся базовой 
инфраструктурой маркетинга. При этом 
коммуникации выходят на качественно 
новый уровень, расширяя возможности 
не только по повышению качества обра-
зования за счет открытого доступа к на-
учной литературе, использования спектра 
интерактивных методов обучения, обмена 
результатами научных исследований, 
внедрения полноценного дистанционного 
обучения и т. д. Современные информа-
ционные технологии и коммуникацион-
ные возможности Интернета обладают 
огромным потенциалом для согласования 
спроса и предложения; продвижения об-
разовательных продуктов, а также фор-
мирования имиджа вуза. 

Другим фактором в пользу развития 
коммуникационной концепции является 
интернационализация высшего образова-
ния. Развитие мобильности студентов и 
персонала является ключевым принципом 
интеграции России в Европейское обра-
зовательное пространство: «Мобильность 
имеет важное значение для развития 
личности и для трудоустраиваемости, 
формирует уважение к многообразию и 
способность понимать другие культуры. 
Она побуждает к языковому плюрализму, 
закладывая тем самым основу для много-
язычной традиции Европейского про-
странства высшего образования, и рас-
ширяет сотрудничество и конкуренцию 
между высшими учебными заведениями» 
[4]. Неотъемлемым условием реализации 
мобильности является развитие межкуль-
турных коммуникаций и формирование 
межкультурной компетентности.  

В основу реализации коммуникаци-
онной концепции маркетинга вуза долж-
на быть положена единая коммуникаци-

онная стратегия, предусматривающая 
комплексный подход к использованию 
всех коммуникационных ресурсов орга-
низации. В этом случае коммуникации не 
ограничиваются функцией одного из эле-
ментов комплекса маркетинга, а приоб-
ретают системообразующие возможности.  

Таким образом, необходимость поиска 
новых подходов в маркетинге высшего 
образования очевидна в условиях модер-
низации и реформирования сферы обра-
зования, усиления конкуренции на рынке 
образовательных услуг, развития новых 
форм взаимодействия и партнерства, ре-
гионализации и интернационализации 
российского высшего образования. 
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 ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 
ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ 

Проведен анализ использования различных видов перевозок в рамках исполнения 
договоров купли-продажи товаров. Представлены особенности организации расче-
тов и техники проведения транспортно-экспедиционных услуг. Даны рекомендации 
по составлению договоров на оказание услуг перевозки, которые позволят участни-
кам расчетов избежать некоторых сложностей с банком при оплате за транспортные 
услуги. 
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 Экспортно-импортные операции участников внешнеторговой дея-

тельности тесно связаны с международными транспортными перевоз-
ками. По своей сути международные перевозки начинают и завершают 
процесс реализации внешнеторговой сделки и тем самым обеспечива-
ют практическую реализацию сделки купли-продажи товаров.  

Е.В. Хамаза под международными перевозками понимает пере-
возку грузов и пассажиров с территории (акватории) одной страны на
территорию (акваторию) другой [1]. Примерно также трактуется по-
нятие «международная перевозка» Г.И. Бухало – это перевозки между 
двумя и более странами, с пересечением национальных границ [2]. 
Особый интерес представляет определение «внешнеторговой транс-
портной операции» Н.П. Терешина, А.В. Шобанова. По их мнению,
внешнеторговые транспортные операции – комплекс экономических и 
финансовых воздействий, технических и технологических мер и юри-
дических действий, связанных с перемещением товара с территории 
страны продавца на территорию страны покупателя [3]. Таким обра-
зом, международные перевозки можно определить как перевозки гру-
зов из одной страны в другую на согласованных и принятых на меж-
дународном уровне экономических и правовых условиях. 

Доля различных видов транспорта в осуществлении международ-
ных грузовых перевозок различна. В России на долю железнодорожного 
транспорта приходится более 70 % общего объема перевозок грузов 
страны. В 2009 г. грузооборот железнодорожным транспортом составил 
2 400 000 млн т/км. Для сравнения грузооборот авиатранспортом со-
ставил 2 399,593 млн т/км, автомобильным 199 000 млн т/км [1].  

Морской транспорт играет важную роль в доставке грузов в меж-
дународной торговле России. Среди грузов, перевозимых российским
морским флотом, преобладают нефть и нефтепродукты (80 % этих 
грузов во внешней торговле России перевозится морским транспор-
том), уголь, руда, металлы, лес, зерно. 

Кроме того, в последнее время все большее значение приобретают
смешанные перевозки, выполняемые двумя и более видами транспорта. 

При анализе внешнеторговых контрактов на оказание услуг по пе-
ревозке грузов между Россией и другими странами было выявлено, что 
большинство грузов перевозится по железной дороге в комбинации с 
морским, речным или автомобильным транспортом. Общая тенденция 
использования различных видов перевозок представлена на рис. 1. 
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Доля перевозок из стран Европейско-

го Союза в 2010 г. составила 41,4 %. 
Снижение на 3 % по сравнению с 2009 г. 
связано как с процессом переориентации 
импорта на Китай, так и переносом Ев-
ропейского производства в страны Юго-
Восточной Азии, о чем свидетельствует 
рост отгрузок в Россию из стран-участниц 
АТЭС. Доля стран СНГ по объему ввози-
мого груза составляет 13,83 % (рис. 2). 

Лидером по числу осуществляемых 
Россией отгрузок являются страны ЕС. 
Тесные связи российских предприятий с 
ведущими промышленными предприятия-
ми Китая, Южной Кореи и стран Юго-
Восточной Азии обусловили рост грузовых 
транспортных потоков в страны АТЭС. До-
ля стран СНГ по числу осуществляемых от-
грузок составляет 13,74 % (рис. 3). 
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Рис. 1. Виды транспорта, участвующие в международных перевозках, %¹ 
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Рис. 2. Импортируемые грузы, %² 
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Рис. 3. Экспортируемые грузы, % 
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Соотношение импортных и экспорт-

ных отгрузок по-прежнему складывается 
не в пользу последних. Одна из важней-
ших причин – общая тенденция развития 
экономики России по импортозамещаю-
щему принципу, тогда как отрасли, ори-
ентированные на экспорт, остаются 
сырьевыми. Исключение составляют от-
грузки внутри СНГ, но они пока не явля-
ются ключевыми. 

В процессе внешнеэкономической дея-
тельности необходимо осуществить слож-
ный и специфический комплекс транс-
портных операций, связанный с перемеще-
нием огромных масс разнообразных това-
ров на значительные расстояния из сферы 
производства в сферу потребления. При 
этом производители продукции, продавцы, 
покупатели товара, перевозчики груза 
вступают в определенные взаимоотноше-
ния, требующие их регламентации на осно-
ве соответствующих договоров, соглаше-
ний, других нормативных материалов, ос-
нованных на национальных и международ-
ных правовых нормах. Поэтому транспорт-
ные операции в международном товаро-
движении следует рассматривать в их вза-
имной связи и логичной последовательности 
в системе «производство – внешняя торгов-
ля – транспорт – потребление». При этом 
произведенный продукт на определенных 
стадиях превращается в товар, затем в 
груз, затем снова в товар, который реализу-
ется заказчиком [4]. Таким образом, транс-
портные операции являются неотъемлемой 
частью внешнеторговых отношений, в свя-
зи с чем в договорах международной купли-
продажи, помимо общих условий поставки 
товаров, предусматриваются и транспорт-
ные условия, которые определяют обязан-
ности сторон, риски и расходы по доставке 
товаров от продавца (грузоотправителя) до 
покупателя (грузополучателя). Эти транс-
портные условия возлагают обязанности на 
продавца или покупателя в зависимости от 
принятых в договоре купли-продажи ба-
зисных условий поставки товара.  

Базисные условия поставки товара 
представляют собой термины Incoterms, 
разработанные Международной торговой 
палатой, являющиеся ключевыми элемен-
тами международных торговых контрак-
тов. Термины Incoterms регулируют обя-
занности сторон по вопросам транспор-
тировки товаров, выполнению погрузоч-
но-разгрузочных работ, страхованию то-
вара, выполнению обязанностей по та-
моженной очистке товара и представляют 
собой стандартные условия договора ме-
ждународной купли-продажи, которые 
определены в документе, признанном на 
международном уровне. Эти условия рег-

ламентируют момент передачи права соб-
ственности на товар и, следовательно, от-
ветственность за испортившийся в пути 
товар, а также неправильное оформление 
документов на груз и т. п. Международ-
ная торговая палата разработала новые 
Правила Incoterms 2010, вступившие в 
действие с 1 января 2011 г. 

Различают контракты отгрузки и кон-
тракты доставки. В первом случае прода-
вец передает товар покупателю в обу-
словленном пункте страны отправления. 
Во втором случае продавец передает то-
вар покупателю в согласованном порту 
или пункте страны назначения. До этого 
он несет риски порчи или утраты товара. 
Контракты отгрузки, как правило, отве-
чают интересам обоих участников сделки. 
Продавцу они позволяют получить кон-
трактную цену товара задолго до того, 
как он будет доставлен в пункт назначе-
ния. Покупатель получает право выпол-
нять финансовые операции (продать, за-
ложить) с момента получения товарорас-
порядительного документа, это особенно 
важно, если получателем является не по-
требитель, а торговая фирма [5].  

Содержание транспортных условий 
зависит от вида транспорта общего поль-
зования, участвующего в доставке груза, 
характера товара и внешнеторговой сдел-
ки (экспорт, импорт), действия междуна-
родных договоров, соглашений, конвен-
ций, обычаев страны, регионов, портов. 

Собственно перевозка проданных или 
купленных товаров осуществляется на ос-
нове отдельного договора – договора пере-
возки и подтверждается в зависимости от 
использования видов транспорта наклад-
ной, чартером или коносаментом. Таким 
образом, заключая договор перевозки, про-
давец и покупатель товара переносят в не-
го все транспортные условия договора куп-
ли-продажи, согласованные с партнером.  

Международная перевозка оформляет-
ся договором на оказание транспортно-
экспедиционных услуг, заключенным ме-
жду грузовладельцем и перевозчиком, со-
гласно которому перевозчик обязуется 
доставить груз в указанное место и вовре-
мя за указанное вознаграждение, а грузо-
владелец – предоставить груз и произвести 
соответствующие расчеты за перевозку 
товара и другие услуги. Договор перевозки 
должен быть заключен непосредственно 
ради самого процесса перевозки [6].  

Расчеты за международные перевозки 
носят документарный характер, т. е. осу-
ществляются на основе коммерческих до-
кументов, перечень и характеристика ко-
торых определяются прежде всего усло-
виями договора перевозки. 
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Выбор конкретных условий расчетов 

между экспортером и импортером дости-
гается в процессе согласования и с учетом 
обеспечения гарантий для каждой из сто-
рон и фиксируется в контракте. Особенно 
важным для обоих участников внешне-
экономической деятельности (экспортера 
и импортера) является правильно выбрать 
и оговорить в контракте валютно-финан-
совые и платежные условия расчетов. От 
выбранных форм и условий расчетов за-
висят скорость и гарантия получения 
платежа, сумма расходов, связанных с 
проведением операций через банки. 

При составлении валютно-финансо-
вых и платежных условий контрактов 
обычно проявляется противоположность 
интересов экспортера, который стремит-
ся получить максимальную сумму валюты 
в кратчайший срок, и импортера, заинте-
ресованного в выплате наименьшей сум-
мы валюты, ускорении получения товара 
и отсрочки платежа до момента его ко-
нечной реализации.  

Принципиальным отличием междуна-
родных расчетов от внутренних является 
то, что они связаны с обменом националь-
ных валют через валютные операции. По-
скольку национальная валюта, являясь пла-
тежным средством внутри страны, утрачи-
вает эти функции за ее пределами, при за-
ключении внешнеторговых сделок между 
контрагентами возникает необходимость 
согласовать вопрос о выборе валюты, в ко-
торой будет производиться платеж. 

Как показывает практика, российские 
фирмы предпочитают рассчитываться за 
международные перевозки в иностранной 
валюте, преимущественно в евро или дол-
ларах. По данным «ЗАО Райффайзенбан-
ка», международные расчеты с европей-
скими странами выражены преимущест-
венно в евро. В расчетах с Китаем доми-
нирующую роль занимает долл. США. Рос-
сийский рубль тоже используется в расче-
тах, но значительно реже, с контрагентами 
из стран Финляндии и Кипра. Во внешне-
торговом обороте между экономически 
развитыми странами и развивающими 
государствами преобладают валюты раз-
витых или третьих стран. Даже если 
контрагентом по договору не являются ни 
США, ни европейские страны, всё равно 
валютой третьей страны становится дол-
лар или евро. Они выступают валютными 
посредниками, поскольку прямых котиро-
вок между национальными валютами 
стран с формирующимся рынком не суще-
ствует. Доля российского рубля в между-
народных расчетах с перевозчиками из 
стран СНГ занимает значительную долю 

(64,6 %). Чаще всего российский рубль ис-
пользуется в расчетах с такими странами, 
как Узбекистан, Армения, Казахстан. 

Рассмотрим на конкретном примере 
процесс взаимодействия участника внеш-
неэкономической деятельности с коммерче-
ским банком по осуществлению платежей 
за выполнение транспортно-экспедиторс-
ких услуг. Схема организации транспортно-
экспедиторских услуг, представленная на 
рис. 4, разработана на базе реальной сделки 
между компанией ЗАО «Нефтетранссервис» 
(экспедитор), являющейся оператором же-
лезнодорожных перевозок грузов, и фирмой 
«КазОйлГрупп-2009» (клиент), зарегистри-
рованной в Республике Казахстан. По дого-
вору Экспедитор обязуется по заявке кли-
ента выполнить и/или организовать выпол-
нение транспортно-экспедиторских услуг, 
связанных с перевозкой грузов клиента же-
лезнодорожным транспортом. 

Схема включает в себя следующие 
операции: 

 1) ЗАО «Нефтетранссервис» и фирма 
«КазОйлГрупп-2009» провели переговоры 
и заключили контракт на организацию 
транспортно-экспедиторских услуг же-
лезнодорожным транспортом. Перевозка 
груза осуществляется в вагонах общего 
парка ОАО «РЖД» или в собственных, 
арендованных, привлеченных, а также 
принадлежащих Экспедитору на закон-
ном основании вагонах; 

 2) ЗАО «Нефтетранссервис» оформля-
ет паспорт экспортной сделки и регист-
рирует его в ЗАО «Райффайзенбанк»; 

 3) Фирма «КазОйлГрупп-2009» на-
правляет заявку на выполнение/органи-
зацию услуг в пользу ЗАО «Нефтетранс-
сервис», в которой указывается номенк-
латура перевозимых грузов, станции от-
правлениям и назначения груза; 

 4) ЗАО «Нефтетранссервис» выстав-
ляет счет на оплату, с указанием стоимо-
сти услуг определяется путем умножения 
ставки экспедитора на объем груза, пла-
нируемый к перевозке; 

 5) Оплата услуг экспедитора осуще-
ствляется фирмой «КазОйлГрупп-2009» по 
100 %-й предоплате; 

 6) После получения предоплаты ЗАО 
«Нефтетранссервис» обеспечивает погруз-
ку вагонов на станции отправления в те-
чение 48 часов; 

 7) По прибытии товара в пункт на-
значения фирма «КазОйлГрупп-2009» раз-
гружает вагоны на станции назначения в 
течение 48 часов, которые отсчитывают-
ся, начиная с 00 часов 00 минут дня, сле-
дующего за днем прибытия цистерн на 
станцию назначения по ж/д накладной. 
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Рис. 4. Схема организации транспортно-экспедиторских услуг 

 
Среди особенностей организации и 

техники проведения транспортно-экспе-
диционных услуг можно выделить: 

1) договор на оказание транспортно-
экспедиторских услуг не имеет никакого 
отношения к договору поставки товара, а 
лишь раскрывает суть транспортных ус-
ловий договора купли-продажи товара; 

2) для оформления сделок на оказание 
транспортно-экспедиторских услуг в боль-
шинстве случаев заключаются договора 
на длительный срок (от двух до пяти лет), 
что связано с желанием компании-заказ-
чика транспортных услуг иметь надежно-
го партнера – компанию-перевозчика в 
течение всего срока работы с иностран-
ным партнером в рамках договора купли-
продажи товара;  

3) контракты на оказание транспорт-
но-экспедиторских услуг составляются без 
указания определенной суммы договора, 
так как заказчик заранее не имеет воз-
можности точно определить, сколько то-
вара ему понадобится перевезти в рамках 
договоров купли-продажи из конкретной 
страны поставщика; 

4) оплата по договорам на оказание 
услуг транспортировки в большинстве 
случаев осуществляется авансовым пла-
тежом против выставления счета, в кото-
ром либо точно определена стоимость пе-
ревозки, либо указывается ориентировоч-
ная стоимость, подлежащая корректи-
ровке уже по факту осуществления пере-
возки путем подписания акта сверки ме-
жду контрагентами.  

Для оплаты авансом за услуги пере-
возки выставление счета не является обя-
зательным, так как международной прак-
тикой выставление счетов не принято, а 
основанием для платежа является либо 
сам договор, либо иногда и устная дого-
воренность между контрагентами, осно-
ванная на долгосрочных трудовых отно-
шениях, в связи с чем требование по пре-
доставлению счета при переводе денеж-
ных средств за услуги не является право-
мерным со стороны банка. 

Оплата по договорам на оказание 
транспортных услуг осуществляется в 
форме банковского перевода. Практика 
показала, что часто участники междуна-
родных расчетов, занимающиеся между-
народной транспортировкой грузов, за-
бывают прописывать в договорах пере-
возки, кто именно будет нести банков-
ские расходы за перевод денежных 
средств. Потому как если в контракте не 
прописано, кто несет расходы, связанные 
с переводом денежных средств, а выруч-
ка поступит на счет перевозчика – рос-
сийской компании не в полном объеме 
предусмотренным договором или стоимо-
стью отдельной перевозки (за минусом 
банковской комиссии), это будет являться 
недопоступлением экспортной выручки в 
Россию. Банк как агент валютного кон-
троля в соответствии с валютным законо-
дательством России будет обязан сооб-
щить в Центральный банк РФ о наруше-
нии валютного законодательства в части 
нарушения ст. 19. Закона от 10 декабря 
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2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле». В этой свя-
зи рекомендуем не забывать участникам 
сделки подробно прописывать не только 
условия, касающиеся непосредственно 
перевозки, но и финансовые условия, со-
ставляющие взаимоотношения россий-
ской фирмы с банком. 

Выполнения указанных выше условий 
помогут участникам расчетов за между-
народные перевозки избежать противо-
речий между торговыми партнерами, а 
также возникающих коллизий в валютно-
финансовой сфере с банком. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

¹ Составлено автором по данным ЗАО «Райф-
файзенбанк». 

² Диаграммы на рис. 2 и 3 составлены автором по 
данным Федеральной таможенной службы. URL:  
http://www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/ 
popup. php?id286=714. 
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Рассматривается инфраструктура предпринимательской деятельности через смы-
словое и функциональное назначение самого предпринимательства. Именно через 
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Современная рыночная инфраструктура, являясь неотъемлемой и 

составной частью рынка, определяет результативность функциониро-
вания всех его элементов. Благодаря институтам своей инфраструк-
туры, рынок стал цивилизованной и организованной формой отноше-
ний между людьми и субъектами хозяйствования. Возникновение ин-
ститутов инфраструктуры побуждено самими деловыми отношения-
ми, а не навязано структурами из внешней среды. 

Для нормального функционирования рынка формируется его ин-
фраструктура – система институтов, призванных содействовать рыноч-
ным отношениям. Инфраструктура предпринимательства занимает
особое место в экономической системе, поскольку исторически и логи-
чески возникает в процессе труда на основе разделения функций на
основные и вспомогательные, а в дальнейшем приобретает более широ-
кие масштабы, вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей. 

Чтобы определить, какие функции выполняет и какие задачи ре-
шает инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятель-
ности, необходимо уточнить понятие предпринимательства и прояс-
нить, какие функции выполняет непосредственно предприниматель-
ская деятельность. Это позволит сформировать впечатление о сфере,
на которую направлена поддержка институтов предпринимательской
инфраструктуры.  

Существует множество подходов к определению предпринима-
тельской деятельности. Авторы М.А. Сажина и Г.Г. Чибриков [1] счи-
тают, что предпринимательство – это хозяйственная деятельность с 
использованием новизны, риска, изобретательства с целью получения 
доходов. Р.М. Нуреев [2] в своих работах писал, что предприниматель-
ская деятельность – это способность рационально и наиболее эффек-
тивно сочетать (использовать) ресурсы для производства экономиче-
ских благ. Но в широком смысле это предприимчивость, инициатив-
ность, активность в сфере экономики. В узком смысле это экономиче-
ская деятельность собственника или хозяйствующего субъекта.
А.В. Бусыгин [3] определяет предпринимательство как искусство ве-
дения деловой активности, т. е. прежде всего это интеллектуальный 
процесс. В частности, предпринимательство представляет собой силу 
креативного разрушения, действующую на рынках и в производстве,
одновременно создавая новые продукты и модели бизнеса [4]. В про-
фессиональном смысле это умение организовать собственный бизнес 
и достаточно успешно осуществлять функции, связанные с ведением 
собственного дела. 
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Предпринимательство, выполняя сис-

темообразующую роль, оказывает воздей-
ствие на весь экономический строй, меж-
отраслевые, отраслевые, межрегиональ-
ные и региональные комплексы. Инфра-
структура предпринимательства занимает 
особое место в экономической системе [5], 
потому что исторически и логически воз-
никает в процессе труда на основе разде-
ления функций на основные и вспомога-
тельные, а в дальнейшем приобретает бо-
лее широкие масштабы, вплоть до воз-
никновения инфраструктурных отраслей. 

Предпринимательская инфраструктура 
– система общих критериев воспроизводст-
ва предпринимательского типа, выступаю-
щая в роли системы технико-технологичес-
ких, организационно-экономических и со-
циальных взаимосвязей тех элементов ин-
фраструктуры, которые обеспечивают под-
держание процесса предпринимательства 
на уровне макро-, мезо- и микроэкономи-
ки. Инфраструктура поддержки предпри-
нимательства представляет собой совмест-
ные действия государственных, общест-
венных и коммерческих организаций, 
обеспечивающих эффективное развитие 
предпринимательства в образовательной, 
консалтинговой, информационной, научно-
технической, производственной, маркетин-
говой, финансовой сферах [6].  

Предпринимательская инфраструкту-
ра как система общих условий воспроиз-
водства предпринимательского типа 
представляет собой совокупность техни-
ко-технологических, организационно-эко-
номических и социальных взаимосвязей 
тех элементов инфраструктуры, которые 
обеспечивают обслуживание процесса 
предпринимательства на уровне макро-, 
мезо- и микроэкономики.  

Инфраструктура поддержки пред-
принимательства представляет собой со-
вместные действия государственных, об-
щественных и коммерческих организа-
ций, обеспечивающих эффективное раз-
витие предпринимательства в образова-
тельной, консалтинговой, информацион-
ной, научно-технической, производствен-
ной, маркетинговой, финансовой сферах.  

Основными принципами формирова-
ния и развития системы инфраструктуры 
предпринимательства являются науч-
ность и системность в формировании и 
развитии предпринимательства и его ин-
фраструктуры, а также постепенность и 
многообразие моделей инфраструктурно-
го обеспечения предпринимательства [7]. 
Необходимы также взаимосвязь и взаи-
мопроникновение элементов предприни-
мательского и инфраструктурного дейст-
вия, эффективность, программно-целевой 
подход, мотивационное обеспечение.  

В связи с тем, что функции инфра-
структурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности не могут быть не 
связаны и функциями самого предприни-
мательства, Т.Г. Деликов [8] выделил сле-
дующие функции предпринимательства: 

1. Общеэкономическая – поступатель-
ное развитие предпринимательства явля-
ется одним из определяющих условий 
экономического роста, увеличения объе-
мов ВВП и национального дохода, а этот 
фактор также выступает как проявление 
в системе хозяйственных отношений об-
щеэкономической функции; 

2. Ресурсная – развитие предпринима-
тельства предполагает эффективное ис-
пользование как воспроизводимых, так и 
ограниченных ресурсов, под которыми по-
нимаются все материальные и нематери-
альные условия и факторы производства; 

3. Социальная – инфраструктура осу-
ществляет наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей и всестороннее разви-
тие общества; 

4. Системообразующая – установление 
рациональных технико-технологических, 
информационных, организационно-эконо-
мических взаимосвязей в процессе вос-
производства; 

5. Творчески-поисковая – инноваци-
онная, связанная не только с использова-
нием в процессе предпринимательской 
деятельности новых идей, но и с выра-
боткой новых средств и факторов для 
достижения поставленных целей; 

6. Организаторская – принятие пред-
принимателями самостоятельного реше-
ния об организации собственного дела, 
его диверсификации, во внедрении внут-
рифирменного предпринимательства, в 
изменении стратегии и т. д. 

Отталкиваясь от функций предпри-
нимательства, можно отметить и функ-
ции его инфраструктурного обеспечения. 
Экономическое содержание инфраструк-
туры предпринимательства проявляется в 
системе функций [9]: 

1. Обеспечение общих благоприятных 
условий для фирм и компаний; 

2. Обеспечение общих условий эф-
фективности предпринимательской дея-
тельности, создание общих условий для 
инновационной и рисковой составляю-
щих предпринимательства; 

3. Поддержание благоприятной среды 
для устойчивой конкурентоспособности 
предпринимательских структур;  

4. Системообразующая функция – 
обеспечение единства всех моментов 
предпринимательства в рамках народно-
хозяйственного и регионального комплек-
сов, корпорациях и малых предприятиях.  
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Целью формирования инфраструкту-

ры предпринимательства является созда-
ние благоприятных условий для его разви-
тия путем обеспечения комплексной и ад-
ресной поддержки малых предприятий в 
различных направлениях: информацион-
ном, консультационном, обучающем, про-
гнозно-аналитическом, научно-техничес-
ком, технологическом, финансовом, иму-
щественном, а также оказывая предпри-
нимателям широкий спектр деловых услуг 
[10]. Через объекты инфраструктуры про-
исходит налаживание деловых контактов 
и кооперации предпринимателей, что спо-
собствует самоорганизации предпринима-
тельства. Таким образом, основной целью 
инфраструктурного пространства в пред-
принимательстве является создание благо-
приятных условий для его развития путем 
обеспечения комплексной и направленной 
поддержки предприятий. Существует три 
основных направления [11]: 

1. Кадровое (сеть государственных и 
негосударственных кадровых агентств); 

2. Имущественное (развитие лизинга, 
технопарков, бизнес-инкубаторов); 

3. Информационно-консультативное 
(совокупность информационных каналов, 
прогнозно-аналитические, научно-техни-
ческие и финансовые центры). 

Отечественная же практика отражает 
недостаточное развитие и соответственно 
неэффективное функционирование пред-
принимательской инфраструктуры, мно-
гообразие которой требует системного 
подхода в рамках исследования ее про-
блематики. Сегодня предпринимательство 
фактически оказалось без конкретной 
поддержки как государственных, так и 
негосударственных структур, а поскольку 
в дальнейшем именно на него возлагают-
ся основные надежды по выводу россий-
ской экономики из кризиса, в первую 
очередь необходимо разработать на осно-
ве комплексного подхода меры по акти-
визации работы основных и дополнитель-
ных звеньев предпринимательской ин-
фраструктуры, ориентируясь на создание 
благоприятной среды обитания для хо-
зяйствующих субъектов. 

Исходя из рассмотренных выше 
функций предпринимательства, а также 
из анализа проблем, существующих в 
развитии предпринимательской деятель-
ности в современной России, следует вы-
делить несколько основных задач инфра-
структуры предпринимательства: 

1. Обеспечение условий не только для 
функционирования системы малых пред-
приятий, действующих на базе различных 
форм собственности, но и для их эффек-
тивного и устойчивого развития; 

2. Адекватная уровню развития соот-
ветствующих предприятий и потребно-
стям предпринимательских структур ре-
акция. С учетом их отраслевой и функ-
циональной специализации, пропускной 
способности; 

3. Обеспечение координации и мони-
торинга деятельности элементов инфра-
структуры в регионе и на различных 
уровнях управления (информирование о 
реальных возможностях, доступ к инфор-
мационным сетям, решение кадровых 
проблем, финансовое и налоговое кон-
сультирование). 

Полноценная инфраструктура пред-
принимательской деятельности позволяет 
обеспечивать непрерывность инноваци-
онного процесса, модифицируя свои со-
ответствующие традиционные элементы, 
а также создавать новые актуальные со-
ставляющие по обслуживанию всех 
функций предпринимательства. 
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 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
НА ИСКОННУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ И ЕГО 
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция РФ признает право коренных малочисленных народов Севера на ис-
конную среду обитания. Рассматриваются актуальные проблемы его защиты в су-
дебном порядке. 
 
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера; исконная среда обита-
ния; судебная защита. 

  
Север охватывает территорию почти в 11 млн кв. км, что состав-

ляет 64 % площади России. В его пределах проживают тридцать пять
коренных малочисленных народов, общая численность которых не
превышает 200 тыс. человек [1]. 

Федеральный закон от 19 июня 1996 г. №76-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования социально-экономического развития Се-
вера Российской Федерации» определяет коренные малочисленные
народы Севера как народы, проживающие на территориях традици-
онного расселения своих предков, сохраняющие самобытный уклад
жизни, насчитывающие в России менее 50 тыс. человек и осознаю-
щие себя самостоятельными этническими общностями [2]. 

Коренные народы Российского Севера являются потомками тех
этносов, которые населяли его территорию до прихода туда людей с
другой материальной и духовной культурой, другого этнического и
расового происхождения. Они отличаются от остальной части населе-
ния Севера своими обычаями и традициями, языком и религией,
формами ведения экстенсивного хозяйства на базе возобновимых
природных ресурсов. В местах традиционного проживания для них
характерна высокая интеграция в исконную среду обитания, что вы-
ражается в духовной, экономической и физиологической зависимости 
от природы. Сами коренные малочисленные народы Севера созна-
тельно считают себя не только самостоятельными этническими общ-
ностями, но и неотъемлемой частью природной среды [3]. 

Сложившийся в индивидуальном и общественном сознании ко-
ренных малочисленных народов Севера стереотип о неразрывной свя-
зи человека с природой имеет под собой веские основания. В районах
Севера преобладают суровые природные условия с низкими среднего-
довыми температурами воздуха, переувлажненными и заболоченны-
ми почвами, повсеместным распространением вечной мерзлоты. Они
обусловливают короткий вегетационный период, значительно замед-
ляют биологические процессы, обедняют видовое разнообразие жи-
вотного и растительного мира. Поэтому здесь сформировались исклю-
чительно хрупкие, легкоуязвимые экосистемы. Они довольно быстро 
реагируют на вмешательство человека появлением термокарстово-
эрозионных оврагов и озер, гибелью древесно-кустарниковой расти-
тельности, мхов и лишайников, устойчивым загрязнением атмосферы 
и водоемов, исчезновением диких животных [4]. 

Коренные малочисленные народы Севера испокон веков занима-
лись традиционным природопользованием, применяя только историче-
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ски сложившиеся способы освоения тунд-
ровых и таежных богатств России. Оно 
осуществлялось на основе долговременно-
го, экологически сбалансированного поль-
зования возобновляемыми природными 
ресурсами без подрыва их способности к 
устойчивому воспроизводству и уменьше-
нию видового разнообразия. По существу 
это не истощительное природопользова-
ние, которое объективно вписано в эколо-
гические системы Севера как естествен-
ный элемент, полностью подчинено при-
родным циклам. 

Под воздействием суровых погодных 
условий и традиционного природопользо-
вания сформировалась исконная среда 
обитания коренных малочисленных наро-
дов Севера. Антропогенные изменения в 
этой среде неизбежно приведут к вымира-
нию коренных малочисленных народов 
Севера в силу их генетической адаптиро-
ванности к уникальным экосистемам [5]. 
Вот почему защита государством права 
коренных малочисленных народов Севера 
на исконную среду обитания является од-
новременно и защитой их права на жизнь. 

Согласно ст. 69 Конституции РФ госу-
дарство гарантирует права коренных ма-
лочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами и норма-
ми международного права и международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Наряду с общей нормой о гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
Севера в Конституции РФ сформулирова-
на и специальная норма, имеющая непо-
средственное отношение к защите их 
права на исконную среду обитания. По 
смыслу этой нормы в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов на-
ходится «защита исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни мало-
численных этнических общностей» (п. «м» 
ст. 72 Конституции РФ). 

Легальное определение понятия «ис-
конная среда обитания» дано в ст. 1 Фе-
дерального закона от 30 апреля 1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Феде-
рации». По закону исконная среда обита-
ния представляет собой «исторически 
сложившийся ареал, в пределах которого 
малочисленные народы осуществляют 
культурную и бытовую жизнедеятель-
ность и который влияет на их самоиден-
тификацию, образ жизни» [6]. 

Такое определение исконной среды 
обитания коренных малочисленных наро-
дов России является слишком лаконич-
ным. В нем не схвачены даже самые су-
щественные черты столь многогранного 

явления, что на практике затрудняет су-
дебную защиту права этнических общно-
стей на исконную среду обитания и тра-
диционный образ жизни. В отличие от за-
конодателя специалисты по этнографии и 
юридической антропологии определяют 
интересующее нас понятие как «природ-
ную и историко-культурную среду, кото-
рая сложилась на территориях историче-
ского расселения коренных малочислен-
ных этнических общностей и является ос-
новой их традиционного образа жизни» [7]. 

Исконная среда обитания коренных 
малочисленных народов Севера включает 
совокупность взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных природных и антропоген-
ных объектов. К их числу относятся: 

• земли национальных поселений, ко-
торые обеспечивают кровнородственные, 
социальные и этнокультурные связи с со-
родичами, предками и будущими поколе-
ниями как возможность осуществления 
процессов генетической и культурной 
преемственности во всей их полноте; 

• земли, где захоронены предки и где 
рассчитывают быть похороненными ныне 
живущие поколения людей; 

• культовые объекты природы каждо-
го из коренных малочисленных народов 
Севера (священные рощи, озера и участ-
ки рек, водопады, одиночные деревья, 
скалы, горные пещеры, перевалы и др.); 

• охотничьи угодья, рыбопромысло-
вые и зверобойные участки, оленьи паст-
бища, орехопромысловые зоны, площади 
собирательства. 

Исконная среда обитания коренных 
малочисленных народов Севера служит 
материальной первоосновой развития их 
традиционных отраслей хозяйства и про-
мыслов, сохранения историко-культурно-
го и духовного наследия, уникальных тру-
довых навыков. Благоприятная среда да-
ет возможность им вести традиционный 
образ жизни, основанный на историче-
ском опыте их предков в области приро-
допользования, социальной организации 
проживания, на самобытной культуре и 
обычаях, религиозных верованиях. 

В Российской Федерации обеспечива-
ется судебная защита конституционного 
права коренных малочисленных народов 
Севера на исконную среду обитания. В 
ст. 14 Федерального закона от 30 апреля 
1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что все 
лица, относящиеся к малочисленным на-
родам и их объединениям, имеют право 
на судебную защиту исконной среды оби-
тания, традиционного образа жизни, хо-
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зяйствования и промыслов, осуществляе-
мую в порядке, установленном федераль-
ными законами. 

При рассмотрении в судах дел, в ко-
торых лица, относящиеся к коренным ма-
лочисленным народам, выступают в каче-
стве истцов, ответчиков, потерпевших 
или обвиняемых, могут приниматься во 
внимание традиции и обычаи этих наро-
дов, не противоречащие федеральным 
законам и законам субъектов Российской 
Федерации. 

В целях эффективной судебной защи-
ты прав коренных малочисленных наро-
дов Севера допускается участие в судеб-
ной защите их уполномоченных предста-
вителей. 

Судебная защита конституционного 
права коренных малочисленных народов 
Севера на исконную среду обитания 
обеспечивается в процессе рассмотрения 
административных, уголовных и граж-
данских дел, связанных с нарушением 
правовых норм об охране природных и 
антропогенных объектов, находящихся на 
территориях исторического расселения 
этих народов. Такие нормы закреплены в 
Градостроительном кодексе РФ и практи-
чески во всех федеральных законах о ра-
циональном природопользовании и охра-
не окружающей среды [8]. 

Судебная практика по защите кон-
ституционного права коренных малочис-
ленных народов Севера на исконную сре-
ду обитания начинает только формиро-
ваться. Тем не менее уже теперь можно 
проследить основные тенденции в ста-
новлении практики, выявить определен-
ные противоречия, внести научно обос-
нованные предложения по ее совершен-
ствованию. 

Наиболее важной формой обеспече-
ния охраны исконной среды обитания 
коренных малочисленных народов Севера 
служит создание территорий традицион-
ного природопользования. По своему ста-
тусу они являются особо охраняемыми 
природными территориями, образован-
ными для ведения коренными малочис-
ленными народами Севера традиционно-
го природопользования и традиционного 
образа жизни, сохранения и защиты ис-
конной среды обитания и биологического 
разнообразия, сохранения и развития са-
мобытной культуры этих народов. 

В Федеральном законе от 7 мая 2001 г. 
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации» оп-
ределен порядок образования таких тер-

риторий [9]. В нем четко зафиксировано, 
что инициатива создания территорий 
традиционного природопользования фе-
дерального, регионального и местного 
значения исходит от лиц и общин корен-
ных малочисленных народов. Она реали-
зуется путем их обращения соответствен-
но в Правительство Российской Федера-
ции, исполнительный орган общей компе-
тенции субъекта РФ, органы местного са-
моуправления (ст. 6–8). 

На основании закона в Правительство 
РФ были направлены от имени общин и 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера десятки обращений об об-
разовании территорий традиционного при-
родопользования федерального значения. 

Однако вместо положительного реше-
ния вопроса заявители получили отписки 
из Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ, в которых говорилось 
о противоречиях, якобы имеющихся в 
российском законодательстве о террито-
риях традиционного природопользования, 
о необходимости внесения изменений в 
действующие законы, разработки и при-
нятия новых законов и подзаконных 
нормативных правовых актов. 

Отказ общинам и представителям ко-
ренных малочисленных народов Севера в 
реализации их основополагающего права 
на ведение традиционного образа жизни 
и защиту исконной среды обитания явля-
ется незаконным и необоснованным. 
Правительство РФ, защищая интересы 
крупнейших сырьедобывающих компа-
ний страны, грубо нарушило положения 
Конституции РФ (ст. 2, 6, 9, 15, 69, 72) и 
Федерального закона от 30 апреля 1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Феде-
рации» (ст. 4, 8), а также Федерального 
закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О тер-
риториях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» (ст. 6). 

Представители и общины коренных 
малочисленных народов Корякского и 
Эвенкийского автономных округов, Ка-
тангского района Иркутской области об-
ратились с исковыми заявлениями в Пре-
сненский суд г. Москвы с требованиями 
обязать Правительство РФ прекратить не-
законное бездействие по вопросам обра-
зования территорий традиционного при-
родопользования федерального значения. 

Суд расценил письма Министерства 
экономического развития и торговли РФ, 
направленные в ответ на обращения 
представителей и общин коренных мало-
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численных народов Севера, не как факт 
бездействия Правительства РФ, а как его 
реальный отказ в образовании террито-
рий традиционного природопользования, 
оставив при этом исковые требования без 
удовлетворения. 

Кассационные жалобы на решения 
Пресненского суда рассматривались в 
Московском городском суде. Он оставил 
все решения суда первой инстанции без 
изменений, а жалобы – без удовлетворе-
ния. Причем в мотивировочной части 
каждого своего определения Московский 
городской суд использовал юридически 
ничтожные доказательства, приведенные 
в ответах Министерства экономического 
развития и торговли РФ на обращения 
представителей и общин коренных мало-
численных народов Севера в Правитель-
ство РФ [10]. 

Бездействие Правительства РФ, де-
лающего всё возможное, чтобы отложить 
на неопределенное время образование 
территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных наро-
дов Севера федерального значения, и 
принятие судами в угоду исполнительной 
власти чисто политических решений гру-
бо нарушают конституционное право на-
родов на исконную среду обитания и 
фактически ставят их перед угрозой ис-
чезновения [11]. 

В отличие от Правительства РФ испол-
нительные органы государственной власти 
северных субъектов Российской Федера-
ции проявляют заботу о сохранении ис-
конной среды обитания коренных мало-
численных народов. Так, например, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Юг-
ре образовано 523 территории традицион-
ного природопользования регионального 
значения общей площадью 14 832 408 га, 
в границах которых коренные малочис-
ленные народы Севера ведут традицион-
ный образ жизни и занимаются привыч-
ными для себя видами хозяйствования. 

В строгом соответствии с законом 
действуют и судебные органы северных 
регионов России при защите конституци-
онного права коренных малочисленных 
народов на исконную среду обитания. 
Обобщение судебной практики показыва-
ет, что представители и общины корен-
ных малочисленных народов Севера об-
ращаются с исковыми заявлениями в ос-
новном по двум категориям дел. Во-
первых, о признании незаконными пра-
вовых актов исполнительных органов ме-
стного самоуправления, нарушающих 
право коренных малочисленных народов 
Севера на исконную среду обитания. Во-

вторых, о возмещении собственникам ма-
териального вреда, причиненного в ре-
зультате уничтожения или порчи природ-
ных либо антропогенных объектов искон-
ной среды обитания. 

Суды практически всех северных 
субъектов Российской Федерации отме-
няют по искам представителей и общин 
коренных малочисленных народов поста-
новления исполнительных органов мест-
ного самоуправления об отводе земельных 
участков для строительства производст-
венных зданий и сооружений в нацио-
нальных поселках, если это создает реаль-
ную угрозу деградации исконной среды 
обитания коренного населения. На стадии 
подготовки дела к слушанию суды тща-
тельно проверяют проекты планировки и 
застройки национальных поселков, про-
ектно-сметную документацию, заключе-
ние государственной и общественной 
экологических экспертиз на предмет их 
соответствия требованиям Градострои-
тельного кодекса РФ о сохранении искон-
ной среды обитания коренных малочис-
ленных народов Севера. Под влиянием 
судебной практики в национальных по-
селках Севера строятся лишь предпри-
ятия по переработке продукции традици-
онных отраслей хозяйства и промыслов 
местного населения [12]. 

Отмена в судебном порядке незакон-
ных постановлений исполнительных орга-
нов местного самоуправления об отводе 
земельных участков для нужд капитально-
го строительства в национальных поселках 
Севера дает возможность предотвратить 
повторение трагедии 50–80-х гг. прошлого 
столетия, когда в результате насильствен-
ного перевода коренных малочисленных 
народов на оседлый образ жизни были 
разрушены их традиционные схемы рас-
селения. В чуждых для аборигенов при-
родных и жилищно-бытовых условиях об-
щая заболеваемость их увеличилась почти 
в два раза, а психические расстройства 
возросли более чем в пять раз. 

Типичными для второй категории дел 
являются дела о возмещении вреда, при-
чиненного общинам коренных малочис-
ленных народов Севера в результате по-
вреждения или уничтожения отдельных 
объектов исконной среды обитания неза-
конной деятельностью хозяйствующих 
субъектов, независимо от их форм собст-
венности. Так, Арбитражный суд Хаба-
ровского края своим решением от 29 ию-
ля 2002  г. полностью удовлетворил иско-
вые требования общины «Национальное 
кооперативное хозяйство» к лесозаготови-
тельному предприятию – ОАО «Чистовод-
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ное» о возмещении вреда, причиненного 
неблагоприятными изменениями в ис-
конной среде обитания коренных мало-
численных народов региона, внесенными 
незаконной заготовкой древесины. В ре-
шении суд указал, что община «Нацио-
нальное кооперативное хозяйство» явля-
ется объединением коренных малочис-
ленных народов Севера, включенных в 
Единый перечень коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации, ут-
вержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 24 марта 2000 г. №255. Общи-
на ведет охотничье хозяйство на землях, 
входящих в состав территории традици-
онного проживания коренных малочис-
ленных народов. На этих землях лесозаго-
товительное предприятие – ОАО «Чисто-
водное» осуществляло рубки главного 
пользования на основании лесорубочных 
билетов. При выдаче этих документов во-
прос о ведении рубок главного пользова-
ния на территориях традиционного про-
живания коренных малочисленных наро-
дов Севера не был согласован с общиной 
«Национальное кооперативное хозяйство», 
что противоречит нормам ст.121 Лесного 
кодекса РФ. Заготовкой древесины были 
ухудшены условия обитания ценных про-
мысловых животных, которые являются 
объектами традиционной охоты коренных 
малочисленных народов Севера. Тем са-
мым был причинен материальный вред 
охотничьему хозяйству национальной об-
щины, который был взыскан с ответчика 
по решению суда в полном объеме [13]. 

Аналогичные решения Арбитражный 
суд Хабаровского края выносил по искам 
общин коренных малочисленных народов 
Севера к лесозаготовительным организа-
циям – ООО «Вега» и «Водолей», причи-
нивших своей производственной деятель-
ностью материальный вред охотничьему 
хозяйству этих общин [14]. 

Примером успешной судебной защиты 
права коренных малочисленных народов 
Севера на исконную среду обитания и ве-
дения традиционного образа жизни может 
служить решение Арбитражного суда Рес-
публики Коми от 5 мая 2010 г. по иску 
производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Колхоз Ижимский оленевод» 
к ООО «Печоранефть» о возмещении мате-
риального вреда, причиненного оленьим 
пастбищам. В судебном заседании было 
установлено, что в результате незаконных 
действий ответчика в летний период и в 
межсезонье был уничтожен гусеничной 
техникой почвенный покров, на площади 
более 300 га с произраставшим на нем 
ягелем – основной кормовой базой север-

ных оленей. С учетом заключения экспер-
тизы по оценке площади поврежденных 
пастбищ и определению суммы ущерба суд 
удовлетворил исковое требование оленево-
дов в полном объеме [15]. 

Весьма противоречивой является су-
дебная практика по защите прав корен-
ных малочисленных народов Севера и их 
общин на традиционное природопользо-
вание. В частности, судебная коллегия по 
гражданским делам Таймырского окруж-
ного суда своим определением от 25 ок-
тября 2005 г. правильно, на наш взгляд, 
признала за коренными малочисленными 
народами Севера право на приоритетное 
пользование животным миром в местах 
их традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности, независимо от 
образования территорий традиционного 
природопользования. Такой же подход к 
защите прав коренных малочисленных 
народов Севера прослеживается и в 
практике правоприменительной деятель-
ности Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа. 

Вместе с тем Федеральный арбитраж-
ный суд Дальневосточного округа своим 
постановлением от 19 сентября 2003 г. 
увязал право коренных малочисленных 
народов на возмещение материального 
вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями предприятий и организаций 
природным объектам исконной среды 
обитания, с наличием у них реального 
права на земли, оформленного в установ-
ленном законом порядке. Как уже отме-
чалось в юридической литературе, это, 
мягко говоря, несколько субъективная 
интерпретация действующего законода-
тельства о гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Феде-
рации на исконную среду обитания, тра-
диционный образ жизни и традиционное 
природопользование [16]. Получается, что 
только народы, получившие в собствен-
ность земельные участки, могут пользо-
ваться важнейшими конституционными 
правами, защищать в суде свои законные 
интересы. 

Представители коренных малочислен-
ных народов Севера часто подают иско-
вые заявления в суды с требованиями о 
прекращении хозяйственной и рекреаци-
онной деятельности в местах нахождения 
культовых объектов, входящих в состав 
исконной среды обитания этих народов. 
но суды отказывают в приеме их к рас-
смотрению по мотивам, что культовые 
объекты не значатся в перечне заповед-
ников, заказников, национальных при-
родных парков и памятников природы. 
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По нашему мнению, это как раз тот 

случай, когда суды должны принимать во 
внимание традиции и обычаи коренных 
малочисленных народов Севера, посколь-
ку они не противоречат федеральным за-
конам и законам субъектов Российской 
Федерации об особо охраняемых природ-
ных территориях и объектах. Культовые 
места, с одной стороны, являются для то-
го или иного народа Севера настоящими 
святынями, основной формой воплоще-
ния религиозных верований людей, а с 
другой – особо охраняемыми природными 
комплексами. Для верующих главными 
объектами культовых мест, безусловно, 
служат рукотворные сооружения и пред-
меты: святилище в виде сруба, амбарчик 
на высоких сваях, антропоморфные фи-
гуры, столбики для привязывания жерт-
венных животных, места для кострищ и 
т. п. Тем не менее в границах культового 
места, как свидетельствует религиозная 
практика коренных малочисленных наро-
дов Севера, запрещены любые виды при-
родопользования. Там нельзя собирать 
ветки и камушки, рвать траву, дотраги-
ваться рукой до деревьев и кустарников, 
подплывать на лодке близко к берегу и 
касаться веслом земли. Согласно обычаю 
нужно, проплывая мимо расположенного 
культового места, всё время черпать ла-
донью святую воду из реки и выпивать ее 
прямо в лодке [17]. 

Культовые места коренных малочис-
ленных народов Севера испокон веков вы-
полняли не только духовную, но и важную 
природоохранную функцию. Они являлись 
своеобразными резерватами для воспроиз-
водства диких животных и растений, со-
хранения редких и типичных ландшафтов, 
поддержания экологического равновесия в 
тундровой и таежной зонах. И теперь куль-
товые места остались, по сути дела, фор-
мой абсолютной охраны природы, которая 
осуществляется самим народом на основе 
религиозных верований, сложившихся 
обычаев [18]. В силу этих причин требуется 
судебная защита норм обычного права ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
обеспечивающих охрану их культовых 
мест, исконной среды обитания. 

В связи с крупномасштабным хозяй-
ственным освоением районов Севера до-
пускается изъятие земельных участков на 
территориях закрепленных родовых уго-
дий коренных малочисленных народов 
для нужд промышленности и капитально-
го строительства. В этих случаях семьи и 
общины имеют право на компенсацию за 
причиненные им потери, убытки и упу-
щенную выгоду. Государство гарантиру-

ет, что после проведения необходимых 
мероприятий по рекультивации нару-
шенных земель родовых угодий семьи и 
общины могут возвратиться в места сво-
его проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности. 

Однако, как показывают простейшие 
подсчеты, нефтегазодобывающие компа-
нии тратят на компенсацию вреда, причи-
ненного семьям и общинам коренных ма-
лочисленных народов Севера в результате 
изъятия земельных участков из состава 
родовых угодий, не более 0,0002 % от 
стоимости добытого из недр земли сырья. 
Традиционно сложившиеся объемы ком-
пенсаций семьям и общинам коренных ма-
лочисленных народов Севера со стороны 
нефтегазодобывающих компаний за поль-
зование земельными участками родового 
угодья выражаются в покупке снегохода, 
лодочного мотора и годового запаса бензи-
на к ним. Иногда аборигенов покупают за 
несколько мешков муки в год, спецодежду, 
простейшие стройматериалы [19]. 

Тем не менее представители корен-
ных малочисленных народов Севера не 
обращаются в суды с исками о возмеще-
нии материального вреда, причиненного 
семьям и общинам в результате пользова-
ния земельными участками родовых уго-
дий в целях, не связанных с ведением 
традиционного хозяйства. Главная при-
чина отказа от судебной защиты своих 
прав заключается в том, что до сих пор не 
принята специальная методика подсчета 
материального вреда, причиняемого поль-
зователям родовых угодий. Этот пробел 
необходимо как можно раньше устранить 
путем утверждения Правительством РФ 
специальных такс для исчисления разме-
ра взыскания за ущерб, причиненный 
семьям и общинам коренных малочислен-
ных народов Севера в результате изъятия 
земельных участков из состава закреп-
ленных родовых угодий для нужд про-
мышленности и строительства. 

Таким образом, судебная практика по 
защите конституционного права корен-
ных малочисленных народов Севера на 
исконную среду обитания отличается из-
вестной противоречивостью. Эти проти-
воречия можно разрешить путем совер-
шенствования действующего законода-
тельства и укрепления законности в пра-
воприменительной деятельности органов 
судебной власти. 
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 ОПРАВДАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК 

Исследуются субъективные и объективные критерии профессионального и хозяйст-
венного (производственного) риска как основания исключения уголовно-правовой 
ответственности, критически анализируются имеющиеся в литературе подходы к 
решению проблемы, рассматривается соотношение оправданного профессиональ-
ного риска и преступного легкомыслия. 
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ный риск, технический риск, преступное легкомыслие, крайняя необходимость. 

  
 В работах, опубликованных в 1954 и 1963 гг. [1], автор уже за-

нимался проблемой правомерного риска в уголовном праве. В то вре-
мя понятие это почти не встречалось в литературе и риск как явление 
не был популярным и не популяризировался. Связывалось это с тем, 
что годы культа и первые годы после культа характеризовались скорее 
подавлением, нежели поощрением инициативы в любых ее видах и 
сферах. 

Соответственно, развитие науки и техники, принятие выгодных
хозяйственных и иных решений в значительной мере тормозилось в 
связи с правовой незащищенностью лиц, идущих на разумный риск, 
что в общем объяснимо. «Новое, – писал Герцен, – надобно создавать в 
поте лица, а старое само продолжает существовать и твердо держится 
на костылях привычки. Новое надобно исследовать; оно требует внут-
ренней работы, пожертвований; старое принимается без анализа, оно
готово, – великое право в глазах людей; на новое смотрят с недовери-
ем, потому что черты его юны, а к старым чертам старого так при-
выкли, что они кажутся вечными» [2]. 

Однако, отстаивая правомерность здорового риска, нельзя не от-
метить, что сегодня наблюдается противоположное явление – излиш-
няя увлеченность идеей риска и соответственно необоснованное об-
ращение к нему. С уверенностью можно утверждать, что два явления
потрясают научно-техническую сферу жизни нашего общества – тех-
ническое невежество, не говоря о других его видах, и легкомыслен-
ный, безудержный риск в рамках экономии на охранительной,
страхующей функции действия. Это делает особенно важным изуче-
ние природы, сути и условий правомерного риска. 

В отечественном законодательстве норма о недопустимости воз-
ложения на работника ответственности за нормальный производст-
венный риск содержалась еще в ст. 836 УК РСФСР 1922 г. Согласно ст. 
41 действующего Уголовного кодекса РФ 1996 г. «не является преступ-
лением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
при обоснованном риске для достижения общественно полезной це-
ли». Соответственно неточным представляется отождествление неко-
торыми учеными обоснованного риска с профессиональным риском,
ибо риск может быть и из предотвращения вреда. Возможны врачеб-
ный, военный риск и т. д. 

Особого внимания заслуживают научно-исследовательский риск и 
технический риск, и в частности риск в медицине, при создании и 
испытании новых лекарств. Так, УК Республики Польша выделяет в
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качестве самостоятельного обстоятельст-
ва, исключающего уголовную ответствен-
ность, проведение эксперимента: не со-
вершает преступления тот, кто действует 
с целью проведения познавательного, ме-
дицинского, технического или экономиче-
ского эксперимента, если ожидаемый ре-
зультат имеет существенное познаватель-
ное, медицинское или хозяйственное зна-
чение, а надежда на его достижение, це-
лесообразность и способ проведения экс-
перимента обоснованы в сфере совре-
менного уровня знаний. 

Постановлением Правительства РФ от 
31 августа 1999 г. «Об утверждении Пра-
вил отнесения отраслей (подотраслей) 
экономики к классу профессионального 
риска» был предусмотрен порядок отне-
сения отраслей экономики к классу про-
фессионального риска. Было предусмот-
рено 14 классов профессионального рис-
ка. Он определяется рядом показателей 
главным образом экономического плана. 
Существенно, однако, что фиксировалась 
и легализовалась сама категория «профес-
сионального риска».  

Поскольку риск всегда связан с воз-
можностью неудачи, деятельность при 
таком профессиональном риске может 
быть сопряжена с причинением вреда 
здоровью и жизни людей, потерями в 
природной среде, уничтожением или по-
вреждением имущества. 

Правомерный риск самым тесным 
образом граничит с преступным легко-
мыслием. В том и другом случае лицо 
предвидит возможный ущерб от своей 
деятельности, а равно рассчитывает его 
предотвратить. Но если субъект легко-
мыслия проявляет самонадеянность, не-
дооценивая вероятность и размер вреда 
от своих действий, то при правомерном 
риске такой «недооценки – переоценки», 
непродуманности и легкости нет. 

Тесно сопряжен риск из предотвра-
щения вреда и с крайней необходимо-
стью. То и другое опосредуют предотвра-
щение вреда. Однако при крайней необ-
ходимости причиняемый меньший вред 
вытесняет вред больший, обоснованный 
риск связан не с причинением вреда, а с 
созданием возможности его причинения – 
неизбежному ущербу противополагается 
более предпочтительный вероятный вред. 
В частности, Закон «О радиационной 
безопасности населения», принятый 5 де-
кабря 1995 г., запретил все виды дея-
тельности, «при которых полученная для 
человека и общества польза не превыша-
ет риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным к естественному радиа-
ционному фону облучением». 

В литературе этот момент порой ино-
гда не учитывается. Так, обсуждая, на-
пример, действия главного агронома од-
ного из совхозов, переплатившего значи-
тельные денежные средства привлечен-
ным из другой области рабочим за уборку 
камней с посевных площадей совхоза и 
осужденного за это по закону о злоупот-
реблении служебным положением, хотя 
выгода от введения в оборот очищенных 
от камней земель составила 109 тыс. руб-
лей, т. е. сумму в девять раз большую, 
С.Г. Келина видела в этом случае право-
мерный риск [3], хотя суть учиненных 
деяний состояла в вытеснении большего 
вреда меньшим, что присуще именно 
крайней необходимости. 

Думается, что риск (новаторский) был 
в случае, если бы этот агроном напрасно 
потратил деньги на создание машины для 
устранения камней. По тем же основани-
ям нельзя согласиться с авторами, усмат-
ривающими риск, например, в действиях 
директора хозяйства, приказавшего раз-
укомплектовать два трактора, чтобы по-
лучить части для работы неисправных 
тракторов. Таким образом, в общем и це-
лом нельзя согласиться с распространен-
ным в литературе мнением о том, что «не 
может признаваться обоснованным риск, 
заведомо сопряженный… с угрозой при-
чинения имущественного вреда» [4]. 

Совершение определенных действий 
при правомерном риске может являться 
не только правом, но и обязанностью ли-
ца. Так, лицо, отдающее распоряжение о 
выезде команды спасателей на место про-
исшествия, рискует жизнью и здоровьем 
своих подчиненных, которые должны бу-
дут действовать в условиях катастрофы 
или стихийного бедствия, однако он не 
вправе воздержаться от такого распоря-
жения, и более того, обязан это сделать 
согласно существующим нормативным 
актам. Иногда в подобных случаях авто-
ры необоснованно констатируют край-
нюю необходимость, связывая ее с отсут-
ствием у лица права отказаться от опас-
ной работы. Но здесь, как очевидно, будет 
не крайняя необходимость, не жертвова-
ние меньшим (жизнью, например, бойца 
пожарной команды) ради большего – спа-
сения гибнущего в огне имущества, а 
риск для предотвращения вреда, способ-
ный при удачном развитии событий за-
кончиться без каких-либо потерь. 

В соответствии с ч. 2 ст. 41 дейст-
вующего УК РФ «риск признается обосно-
ванным, если указанная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием) и лицо, допус-
тившее риск, предприняло достаточные 
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меры для предотвращения вреда охра-
няемым уголовным законом интересам. 

По функциям могут быть выделены 
следующие виды риска: предпринимае-
мый для предотвращения вреда, новатор-
ский (исследовательский), технический, 
производственный, а также хозяйствен-
ный, военный, врачебный и т. д. 

Основа новаторского риска – невоз-
можность познать новое логическим путем 
– на чертеже, в рисунке и т. д. Известна 
поговорка: «Чтобы научиться плавать, на-
до лезть в воду», т. е. стоит при формули-
ровании и мысленной «прокатке» явления 
не учесть какие-то трудно постигаемые 
детали и стороны его, как оно перестает 
подчиняться какому-то закону или группе 
законов, влияющих на эти стороны. По-
этому в начале творчества лежит неопре-
деленность, и человек, по замечанию П. Л. 
Капицы, должен решать, как ему посту-
пить, не имея точных инструкций [5]. 

Нельзя не учитывать и потери, пре-
терпеваемые обществом от замедленного 
внедрения новой технологии и новой тех-
ники. Так, после пуска первой в СССР 
промышленной установки кислородно-
конверторного производства стали, идея 
которого родилась именно в СССР, потре-
бовалось 16 лет, чтобы доля этого способа 
составила 20 %. Япония же, пустившая 
такую установку на год позже, добилась 
того же результата за пять лет [6]. 

В отдельных случаях с риском связано 
текущее использование техники, ибо ме-
ханизмы и машины на любом предпри-
ятии не являются абсолютно надежными 
и даже при должном их обслуживании 
могут быть причинами тех или иных по-
терь. Если подходить к проблеме шире, 
субъектом технического риска является 
любое лицо, так или иначе взаимодейст-
вующее с техникой роли, скажем, пеше-
хода в роли водителя транспорта и т. д. В 
этом плане приходится говорить об уже 
упоминавшемся приемлемом риске. От 
него следует отличать случаи экстраорди-
нарного технического риска – работа на 
линии электропередачи без отключения 
электрического тока, работа верхолаза и 
т. п. В той же связи может быть названо 
возведение определенных сооружений с 
известным, но не абсолютным запасом 
прочности, поскольку движение к такому 
«абсолюту» могло бы сделать нерентабель-
ной любую технику – придание, напри-
мер, каждой мачте линии электропереда-
чи прочности, равной прочности египет-
ской пирамиды и т. д. 

Видом новаторского риска является 
риск, связанный с испытанием новых ле-
карственных препаратов, манипуляций и 

т. д. «Путем постоянного и непрерывного 
риска, – писал В.В. Вересаев, – блуждая в 
темноте, ошибаясь и отрекаясь от своих 
заблуждений, медицина и добыла боль-
шинство того, чем она теперь по праву 
гордится» [7]. 

Обязательным условием такого риска 
является, согласно рекомендациям Все-
мирной организации здравоохранения, 
привлечение к испытанию новых лекарст-
венных форм лишь лиц, способных «полно-
стью понять степень риска. Особого вни-
мания заслуживают случая включения в 
исследования детей, когда требуется полу-
чение согласия на это их родителей или 
опекунов». В российских СМИ получили 
широкую огласку эксперименты ряда ис-
следователей, которые проиммунизирова-
ли малоизученный АДС-М анатоксина 299 
детей в специализированных интернатах 
Москвы и Московской области, притом что 
достоверной статистики поствакцинных 
осложнений пока нет. Реактогенность пре-
паратов оказалась в данном случае мало-
значительной. А если бы был другой ре-
зультат? В двух других случаях экспери-
менты были поставлены на 820 школьни-
ках и на 2 178 детях от двух до шести лет. 
Мироотстраненность людей, писала автор 
статьи, «леденит душу» [8]. 

Особого внимания заслуживает кон-
ститутивная связь любого риска с наме-
ренным игнорированием возможных по-
терь, поскольку та же связь характеризу-
ет и преступное легкомыслие. В том и 
другом случае лицо действует, предвидя 
возможный вред, и вред этот наступает. 

На этом приходится специально де-
лать акцент, поскольку в житейском оби-
ходе сложилось предубеждение о право-
мерности любого успешного риска по ти-
пу «победителей не судят», т. е. успех сви-
детельствует о правомерности риска. Ес-
ли бы дела обстояли именно так, пробле-
мы обоснованного риска не существовало 
бы. Успех всегда бы делал риск право-
мерным, а неуспех – преступным.  

Тем не менее приходится с сожалени-
ем признать, что во многих случаях пре-
обладающим критерием риска является 
его успех. Так, совершая посадку в аэро-
порту Куромыч под Куйбышевым, коман-
дир самолета ТУ-134 Клюев решил сде-
лать это с зашторенными окнами. Итогом 
стала катастрофа с большим числом по-
гибших. Клюев был осужден по ч. 1 ст. 85 
УК РСФСР 1960 г. к 15 годам лишения 
свободы [9]. В другом случае пилот реак-
тивного истребителя пролетел на нем под 
аркой моста через Обь, связывающего 
правобережную и левобережную части 
Новосибирска и чуть не врезался при 
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этом в другой, железнодорожный мост, 
связывающий Сибирь и Дальний Восток с 
европейской частью страны. Однако то-
гдашний министр обороны Р. Малинов-
ский не только не отдал этого летчика под 
суд, но даже дал ему поощрительный де-
сятидневный отпуск! [10]. Вряд ли нужно 
аргументировать тезис о явной неспра-
ведливости, и более того, аморальности и 
цинизме такого решения. 

Важным условием правомерного рис-
ка является его цель. Там, где речь идет о 
ничтожной и даже малой цели, риск не-
допустим. Иными словами, чем бóльшим 
является значение цели, тем бóльшим 
благом субъект вправе рисковать. 

Далее. Чем больше риск, чем больши-
ми потерями он грозит, тем более тща-
тельным должен быть учет его нежела-
тельных последствий. 

Так, Самарской клинической больни-
цей был приобретен импортный томограф. 
Его нельзя было пронести через двери, и 
было решено рискнуть поднять его на пя-
тый этаж с помощью крана. Однако при 
подъеме прибор стоимостью более сотни 
миллионов рублей уронили, и он был раз-
бит вдребезги. Стоимость же работ по 
расширению дверного проема была равна 
стоимости услуг крановщика. Налицо ти-
пичный случай неучета сопоставимости 
возможных потерь. 

Еще одно условие правомерного риска 
– принятие всех мер по снижению воз-
можной опасности – размеров возможного 
вреда и вероятности его наступления. От-
ступление от этого условия чревато тяж-
кими и порой тягчайшими потерями.  

Уже отмечалось, что согласно ч. 3 
ст. 41 обоснованный риск не может быть 
сопряжен, не говоря о другом, с угрозой 
для жизни многих людей. Положение это 
особенно актуально ввиду того, что риск 
такого рода порой применяется в стране. 

Так, в научно-исследовательском цен-
тре «Анти-Спид» пришли к выводу о том, 
что если кровь, взятую у человека, облу-
чить «сублетальной дозой рентгеновских 
лучей», то через некоторое время кровь 
приобретает новые свойства – успешно 
борется с попавшим в организм вирусом 
СПИДа. Затем были выбраны 300 добро-
вольцев из группы риска. Их облучили и 
вернули взятую из тела кровь. 

На вопрос журналистов, присутство-
вавших на соответствующем сообщении,  
почему для начала не были поставлены 
опыты на животных, был дан ответ, что 
«приматы дороги» и общая стоимость экс-
перимента на них составила бы 350 ты-
сяч долларов. Но остался без ответа во-
прос, почему еще не доказанную идею 

надо было испытывать на ни в чем не по-
винных людях [11]. Само собой разумеет-
ся, что вопрос этот полностью снял воз-
можность говорить о правомерности до-
пущенного риска. 

Не было обоснованного риска и в во-
енно-химическом институте, в котором 
ставились эксперименты по воздействию 
отравляющего вещества на организм че-
ловека. Лейтенанта, над которым прово-
дился опыт, заставили дышать парами 
неизвестного ему продукта без противога-
за и даже респиратора. Затем экспери-
мент был повторен. В результате офицер 
стал инвалидом [12]. 

Недостижение лицом общественно по-
лезной цели, к которой оно стремилось, не 
исключает обоснованности риска, если 
лицо не могло достичь цель не связанны-
ми с риском действиями, ибо при обра-
щении к риску, и в этом состоит суть осо-
бенность этого института, успех не гаран-
тирован. 

Там, где лицо имеет возможность вы-
бирать, предпочтение должно быть отда-
но, как и при крайней необходимости, 
меньшему риску, чреватому менее веро-
ятными и менее тяжкими последствиями. 

В определенной ситуации деятель 
может оказаться перед альтернативой 
выбирать между действиями, подпадаю-
щими под признаки крайней необходимо-
сти, и риском. Предпочтение должно от-
даваться тому или другому с учетом всех 
обстоятельств дела. 
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 УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В свете существенных изменений законодательства об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения рассматриваются полномочия органов местного самоуправления. 
 
Ключевые слова: земельные доли, местное самоуправление, полномочия, общее со-
брание, участники долевой собственности. 

  
Задача повышения эффективности использования земель сель-

скохозяйственного назначения стоит и на современном этапе двадца-
тилетнего пути аграрно-земельной реформы страны. Совершенство-
вание правового регулирования оборота земель сельскохозяйственно-
го назначения осуществляется с этой целью. 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения, являясь част-
ноправовым, всегда имел ограничения, связанные с публичными ин-
тересами. Некоторые авторы даже считают, что преимущественное 
право субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-
ления на покупку земельного участка (доли) по существу провозглаша-
ет приоритет публичных начал в регулировании оборота земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения [1]. 

Мы согласны с Г.А. Волковым, что принцип преимущественного
права на покупку доли в праве общей собственности на земельный
участок позволяет субъекту Российской Федерации или муниципаль-
ному образованию активно или пассивно участвовать в рынке зе-
мельных участков и тем самым контролировать этот рынок, осущест-
влять его мониторинг [2]. 

Сейчас публично-правовая составляющая в земельных отношени-
ях нарастает, хотя и не направлена на возврат земель в государствен-
ную собственность. Изменения, внесенные 29 декабря 2010 г. в Феде-
ральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» [3] (далее – Закон), показали нам тен-
денцию в развитии этих отношений, связанную с расширением пол-
номочий органов местного самоуправления в частноправовых отно-
шениях оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Представляется, что такое нарастание роли органов местного са-
моуправления необходимо, по меньшей мере, по следующим причи-
нам. Во-первых, процесс перераспределения земельных долей в целях 
поиска эффективного пользователя нединамичен, и органы местного
самоуправления могут его инициировать. Во-вторых, когда вопросы 
формирования земельного участка и оформления прав на него не ре-
шены собранием участников долевой собственности, органы местного
самоуправления могут сами провести определенные организационно-
правовые процедуры на это направленные, таким образом они дер-
жат под контролем создание условий для оборота земель. В-третьих, 
муниципальные образования могут становиться собственниками от-
казных, невостребованных земельных долей и оперативно распоряжаться 
 

© Н.И. Ковальчук, 2012 



Участие органов местного самоуправления в обороте земельных долей...  

 

391
ими, передавая достойным пользователям, 
т. е. быть активными участниками рынка 
земли. 

Анализируя новые статьи Закона, мы 
выделили несколько направлений участия 
органов местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту 
расположения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности, 
в обороте земельных долей. 

1. По предложению органа местного 
самоуправления поселения или городского 
округа по месту расположения земельного 
участка может проводиться общее собра-
ние участников долевой собственности 
(п. 1 ст. 14.1 Закона). Органы местного 
самоуправления стали в один ряд с участ-
никами долевой собственности и лицами, 
использующими этот земельный участок, 
которые и ранее могли быть инициатора-
ми проведения общего собрания.  

Действовавшая редакция ст. 14 За-
кона предоставляла органу местного са-
моуправления лишь право просить сель-
скохозяйственную организацию, исполь-
зующую земельный участок, о созыве со-
брания участников долевой собственно-
сти. Сельскохозяйственная организация, 
не заинтересованная в уменьшении ис-
пользуемого ею земельного участка, могла 
и не пойти навстречу органу местного са-
моуправления. Сейчас работу общего соб-
рания для решения очень важных вопро-
сов по владению, пользованию и распо-
ряжению земельным участком могут ини-
циировать органы местного самоуправле-
ния самостоятельно. 

2. Орган местного самоуправления 
организует проведение общего собрания 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок. Из содержания п. 2 
ст. 14.1 Закона следует, что о проведении 
общего собрания участники долевой соб-
ственности извещаются органом местного 
самоуправления независимо от того, чья 
была инициатива в проведении собрания. 
Однако если предложение было сделано 
участником долевой собственности или 
лицом, использующим земельный участок, 
то они уведомляют в письменной форме 
орган местного самоуправления и послед-
ний проводит определенные организаци-
онно-правовые действия.  

Толкование ст. 14.1 Закона позволяет 
выделить следующую систему полномочий 
органа местного самоуправления по орга-
низации и проведению общего собрания 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок:  

1) опубликовать информацию о прове-
дении общего собрания в средствах мас-

совой информации, определенных субъек-
том Российской Федерации, на официаль-
ном сайте в сети Интернет, на информа-
ционных щитах за сорок дней до дня про-
ведения общего собрания; 

2) обеспечить составление и хранение 
перечня участников долевой собственности 
с указанием реквизитов документов, удо-
стоверяющих их права на земельные доли; 

3) хранить предложения участников 
долевой собственности об изменении раз-
меров земельных долей, выраженных еди-
ным способом в соответствии с положе-
ниями ст. 15 Закона (если ранее данные 
доли были выражены разными способами); 

4) составлять и хранить протоколы 
(второй экземпляр), иные документы (на-
пример, копии утвержденного решением 
общего собрания проекта межевания зе-
мельных участков) общего собрания; 

5) уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления несет от-
ветственность за обеспечение допуска к 
голосованию только тех лиц, которые пред-
ставили документы, удостоверяющие лич-
ность, право на земельную долю, а также 
подтверждающие полномочия этих лиц.  

При этом участник долевой собствен-
ности может выдать другому лицу дове-
ренность на совершение юридически зна-
чимых действий, в том числе на голосова-
ние на общем собрании участников доле-
вой собственности, которая может быть 
заверена уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления 
наравне с нотариальным удостоверением;  

6) участвовать в организации и про-
ведении общего собрания через уполно-
моченное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления. Невзирая на то, что 
уполномоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления участвует в 
проведении собрания с совещательным 
голосом, оно председательствует при от-
крытии, а иногда и ведении общего соб-
рания, подписывает его протокол наряду 
с председателем собрания и секретарем.  

Условием вовлечения в гражданско-
правовой оборот земельных долей в праве 
общей собственности на земельный участок 
является межевание земельного участка, 
которое регулируется теперь новой ст. 13.1 
Закона и Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» [4]. Заказать када-
стровому инженеру проект межевания зе-
мельного участка можно как на основе ре-
шения общего собрания, так и по желанию 
отдельного участника долевой собственно-
сти, решившего выделить земельный уча-
сток в счет своей земельной доли. 
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в счет земельной доли прост по процедуре, 
если уже есть решение общего собрания, 
которым утверждены проект межевания 
земельных участков и перечень собствен-
ников образуемых земельных участков, а 
также размер их долей в праве общей соб-
ственности на образуемые земельные уча-
стки. Участнику долевой собственности 
достаточно обратиться с заявлением к об-
щему собранию, и на основании его реше-
ния будет выделен сформированный зе-
мельный участок в счет земельной доли. 

В соответствии с постановлением 
Конституционного Суда РФ «право участ-
ника долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения на выделение зе-
мельного участка в счет своей земельной 
доли не носит абсолютного характера, по-
скольку его реализация обусловлена опре-
деленными законодателем требованиями 
сохранения целевого назначения таких 
земельных участков и наличием у сособ-
ственников общих интересов, выражае-
мых большинством» [5]. Поэтому решение 
общего собрания принимается из интере-
сов большинства участников долевой соб-
ственности с целью сохранить стоимост-
ную и потребительскую привлекатель-
ность оставшегося земельного участка. 

Если же проект межевания земельного 
участка не был утвержден общим собрани-
ем, собственник земельной доли сам заклю-
чает договор с кадастровым инженером на 
проведение землеустроительных работ. 

Проект межевания земельного участ-
ка подлежит обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности, о 
чем они извещаются лично или через пуб-
ликации в соответствующих средствах 
массовой информации. При этом о про-
екте межевания, подготовленном для ут-
верждения общим собранием, о месте и 
порядке ознакомления с ним участники 
долевой собственности извещаются до его 
утверждения. А проект межевания зе-
мельного участка, подготовленный по 
инициативе участника долевой собствен-
ности, сначала утверждается им, а потом 
согласовывается с другими участниками 
долевой собственности по двум парамет-
рам – размеру и местоположению границ 
земельного участка. 

Проект межевания земельного участка 
считается согласованным, если в течение 
тридцати дней от участников долевой соб-
ственности не поступят возражения када-
стровому инженеру и в орган кадастрово-
го учета по месту расположения такого 
земельного участка. В противном случае 

спор будет решаться в суде в присутствии 
тех участников долевой собственности, 
которые заявили свои возражения относи-
тельно земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. С 1 июля 2011 г. уже 
не требуется проводить предварительные 
согласительные процедуры до обращения 
в суд, как это требовалось ранее. Они бы-
ли лишним этапом, поскольку комиссии, 
их проводившие, не принимали решения 
по существу спора, и он всё равно выно-
сился на рассмотрение суда.  

Чтобы отдельному гражданину само-
му не проходить столь обременительный 
путь межевания земельного участка, ор-
ганы местного самоуправления должны 
обеспечить проведение этой работы об-
щим собранием участников долевой соб-
ственности. 

Однако, если до 1 июля 2012 г. участ-
ники долевой собственности всё-таки не 
примут решение об утверждении проекта 
межевания земельного участка или не за-
регистрируют свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, органы местного 
самоуправления сами должны провести 
организационные процедуры. Органы ме-
стного самоуправления поселения или го-
родского округа по месту расположения 
данного земельного участка, а на межсе-
ленной территории – орган местного са-
моуправления муниципального района до 
1 июля 2013 г. обязаны сами провести 
общее собрание участников долевой соб-
ственности, обеспечить подготовку про-
екта межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ (п. 3 
ст. 19.1 Закона).  

Таким образом, органы местного само-
управления де-юре стали не только ини-
циаторами, но и организаторами проведе-
ния общих собраний участников долевой 
собственности на земельный участок, ре-
шающих важнейшие вопросы перерас-
пределения земельных долей. И в ближай-
шее время работа по проведению межева-
ния земельных участков, находящихся в 
долевой собственности, должна быть про-
ведена, что создаст условия для реального 
прохождения процедуры выделения зе-
мельного участка в счет земельной доли. 

3. Муниципальные образования при-
обретают на праве собственности земель-
ные доли в праве общей собственности на 
земельный участок в случаях, определен-
ных Законом, становясь активными уча-
стниками рынка земли. 

1) Муниципальное образование обяза-
но приобрести отчуждаемую земельную 
долю в праве общей собственности на зе-
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мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения в случаях, установ-
ленных субъектом Российской Федерации 
по рыночной стоимости, сложившейся в 
данной местности. 

Это происходит, когда в силу закона 
земельная доля не может принадлежать 
данному лицу и должна быть отчуждена 
им в течение года со дня приобретения. 
Если этого не сделано, земельная доля вы-
ставляется на торги по решению суда, а 
при отсутствии лица, изъявившего жела-
ние ее приобрести, муниципальное обра-
зование обязано купить отчуждаемую зе-
мельную долю (п. 3 ст. 5 Закона). 

Статья 18 Закон Омской области от 8 
февраля 2006 г. № 731-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Омской об-
ласти» предоставляет право преимущест-
венной покупки органам местного само-
управления, только если данный земель-
ный участок располагается на землях, не-
обходимых для развития населенных 
пунктов в соответствии с документами 
территориального планирования или для 
создания особо охраняемых природных 
территорий местного значения [6]. Соот-
ветственно и обязанность выкупить зе-
мельную долю возникает у органов мест-
ного самоуправления только в указанных 
случаях, а во всех других – это должна 
сделать Омская область. 

2) При отказе субъекта от земельной 
доли право собственности на нее возни-
кает у городского округа, городского или 
сельского поселения по месту расположе-
ния земельного участка либо у муници-
пального района, если такой земельный 
участок располагается на межселенной 
территории (п. 1.1 ст. 12 Закона).  

Собственник подает заявление об от-
казе от земельной доли в праве общей 
собственности на земельный участок и 
прилагает к нему в необходимых случаях 
правоустанавливающие документы в 
службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. Последняя прово-
дит государственную регистрацию пре-
кращения права собственности на зе-
мельную долю участника долевой собст-
венности с одновременной регистрацией 
права собственности на нее муниципаль-
ного образования. От органа муници-
пального образования не требуется ни за-
явления, ни согласия, его лишь уведомля-
ют о возникшем праве собственности на 
земельную долю в праве общей собствен-
ности на земельный участок в течение 
пяти дней со дня регистрации [7]. 

Таким образом, общие правила статьи 
53 Земельного кодекса Российской Феде-

рации [8] и статьи 225 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [9] о бесхо-
зяйной вещи, от которой отказался собст-
венник, связанные с постановкой на учет, 
ожиданием в течение года, а затем обра-
щением в суд и за государственной реги-
страцией, не применяются при отказе от 
земельной доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения. 

Теперь, в соответствии с новой ре-
дакцией п. 2 ст. 80 ЗК РФ, в основном за 
счет этих «отказных» земель и невостребо-
ванных земельных долей, возможно, бы-
стрее будет формироваться фонд пере-
распределения земель, что активизирует 
рынок земли и в результате появятся дос-
тойные собственники. Земли сельскохо-
зяйственного назначения являются на-
шим общим достоянием, и от того, на-
сколько эффективно они используются, 
зависит развитие сельского хозяйства и в 
конечном итоге наша продовольственная 
безопасность. Однако практика свиде-
тельствует о том, что по собственной 
инициативе от земельных участков сель-
скохозяйственного назначения отказы-
ваются очень редко даже в том случае, 
если фактически их не используют. Выяв-
лять такие земли и оказывать организа-
ционную помощь гражданам по проведе-
нию процедуры отказа от земельного уча-
стка (доли) могли бы органы местного са-
моуправления. 

3) Орган местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, может 
приобрести право собственности на не-
востребованные земельные доли (ст. 12.1 
Закона). 

Само понятие невостребованных зе-
мельных долей и процедура их приобрете-
ния достаточно подробно урегулирована 
новой ст. 12.1 Закона. Органы местного 
самоуправления составляют список лиц, 
земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными и опубликовы-
вают его не менее чем за три месяца до 
созыва общего собрания участников доле-
вой собственности. Лица, считающие, что 
они необоснованно включены в этот спи-
сок, подают письменные возражения в 
органы местного самоуправления и в по-
следующем могут быть исключены из спи-
ска невостребованных земельных долей. 

Утверждение списка общим собранием 
имеет юридическое значение, поскольку с 
этого момента доли признаются невостре-
бованными. Поэтому, если общее собрание 
участников долевой собственности в тече-
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ние четырех месяцев не утвердит список, 
это может сделать орган местного само-
управления. А затем он обращается в суд с 
требованием о признании права муници-
пальной собственности на земельные доли, 
признанные невостребованными. Как ви-
дим, процедура приобретения в муници-
пальную собственность невостребованной 
земельной доли сложнее получения зе-
мельной доли, от которой отказались уча-
стники долевой собственности. Вероятно, 
это потому, что при «отказе» от земельной 
доли воля собственника определенно вы-
ражена и направлена на ее отчуждение. 

В связи с принятыми изменениями 
Закона муниципальные образования Ом-
ской области активизировали работу по 
оформлению невостребованных земель-
ных долей, проведению собраний участ-
ников долевой собственности. Например, 
в Тевризском районе в 2011 г. планирует-
ся признать невостребованными около 
200 земельных долей примерной площа-
дью 2000 гектар. Но еще в течение 2009–
2010 гг. в районе был проведен монито-
ринг невостребованных земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, в результате которого выявлено 
2 300 невостребованных долей общей 
площадью 19,2 тыс. гектар.  

Однако опыт северных районов Ом-
ской области показывает, что продать зе-
мельные участки сельскохозяйственного 
назначения не просто. Из доклада главы 
Тевризского муниципального района Ом-
ской области следует, что по состоянию 
на 1 января 2010 г. у них есть 17,6 тыс. 
гектар фонда перераспределения земель, 
и они практически не востребованы, 
имеются лишь единичные случаи предос-
тавления земельных участков для сель-
скохозяйственного использования. В за-
брошенном состоянии находится 88 % зе-
мель из фонда перераспределения [10]. 

4. Орган местного самоуправления 
обязан продать земельный участок, выде-
ленный в счет земельных долей, и земель-
ные доли, находящиеся в муниципальной 
собственности.  

В соответствии с ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
органы местного самоуправления могут 
использовать земельные участки для це-
лей их деятельности, а сельскохозяйст-
венная деятельность к ней не относится 
[11]. Значит, включив земельные участки 
сельскохозяйственного назначения в 
фонд перераспределения земель, органы 
местного самоуправления должны опера-
тивно и эффективно ими распорядиться. 

1) Орган местного самоуправления 
вправе продать земельную долю, находя-
щуюся в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности. Сде-
лать это можно в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муници-
пальной собственности на земельную до-
лю по льготной цене, которая составляет 
15 % кадастровой стоимости одного квад-
ратного метра земельного участка. Сооб-
щить об этих условиях продажи земель-
ной доли нужно не позднее чем в течение 
одного месяца со дня возникновения 
права муниципальной собственности на 
земельную долю в средствах массовой 
информации (п. 4 ст. 12 Закона). 

Представляется, что данное положе-
ние не соответствует ст. 250 ГК РФ, со-
гласно которой правом преимуществен-
ной покупки доли в праве общей собст-
венности по цене, по которой она прода-
ется, обладает участник долевой собст-
венности (кроме случаев продажи с пуб-
личных торгов). Пункт 1 ст. 12 Закона 
позволяет соблюдать это правило, по-
скольку устанавливает, что без выделения 
земельного участка в счет земельной доли 
участник долевой собственности по сво-
ему усмотрению вправе продать или по-
дарить ее другому участнику долевой соб-
ственности, а также сельскохозяйствен-
ной организации или гражданину – члену 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
использующим земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности. 

Поэтому муниципальное образование, 
обладая земельной долей, должно было бы 
сначала предложить ее другим участни-
кам долевой собственности, а потом уже 
субъектам, использующим земельный 
участок, в составе которого находится эта 
земельная доля.  

Но п. 4 ст. 12 Закона среди потенци-
альных покупателей не называет участ-
ников долевой собственности на земель-
ный участок. Вероятно, установленное 
правило преследует цель перераспределе-
ния земель в пользу субъектов сельскохо-
зяйственного производства, минуя участ-
ников долевой собственности, не исполь-
зующих данные земли. 

Если же земельную долю на указан-
ных условиях не купили сельскохозяйст-
венная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство, использующие 
земельный участок, орган местного само-
управления обязан в течение года с мо-
мента возникновения права муниципаль-
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ной собственности выделить земельный 
участок в счет этих земельных долей и 
распорядиться уже им. 

2) Орган местного самоуправления 
обязан разместить информацию в надле-
жащих источниках о возможности приоб-
ретения земельного участка, выделенного 
в счет земельных долей, не позднее чем в 
течение двух недель со дня возникнове-
ния на него права муниципальной собст-
венности.  

И здесь тоже правом преимуществен-
ной покупки на льготных условиях облада-
ет сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство, ис-
пользующие земельный участок. Если в 
течение трех месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на земельный участок 
они обратятся с заявлением о заключении 
договора купли-продажи или аренды, то 
он им передается без проведения торгов. 
При этом цена такого земельного участка 
устанавливается в размере не более 15 % 
его кадастровой стоимости, а арендная 
плата – в размере 0,3 % его кадастровой 
стоимости (п. 5.1 ст. 10 Закона). 

Такое правовое регулирование на-
правлено на быстрое отчуждение муни-
ципальными органами принадлежащего 
им земельного участка, но не предназна-
ченного для их нужд, субъектам, которые 
фактически и юридически связаны с зе-
мельным участком сельскохозяйственным 
использованием. 
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Почти 11 лет действовало Постановление Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». Многочис-
ленные изменения уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства, регламентирующего вопросы уго-
ловного преследования и ответственности несовершеннолетних, про-
белы в правовой базе, противоречивость нормативного регулирования
названных отношений обусловили необходимость разрешения множе-
ства правоприменительных проблем. Актуальность нового постанов-
ления вызвана и показателями преступности несовершеннолетних. 
Так, в январе–ноябре 2010 г. почти каждое девятнадцатое (5,4%)
оконченное расследованием преступление совершено несовершенно-
летними или при их соучастии [2].  

Обращает на себя внимание, что более 2/3 (!) текста постановле-
ния посвящено проблемам применения к несовершеннолетним уго-
ловного наказания, что уже вызвало резонанс в средствах массовой
информации [3]. 

1. Впервые на уровне постановления Пленума обращается внима-
ние на необходимость учёта и применения как общих (например, Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.), так и спе-
циальных (Конвенции о правах ребенка 1989 г., Минимальных стан-
дартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских 
правил) 1985 г. и др.) международных стандартов в области осуще-
ствления уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Преамбула и п. 2, 16, 45 Постановления);  

2. Оговорено применение отдельных обстоятельств, смягчающих 
наказание, в частности, предусмотренных п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ: со-
вершение преступления в результате физического или психического 
принуждения либо иных фактов, связанных с материальной, служеб-
ной или иной зависимостью несовершеннолетнего (п. 18);  

3. Разъяснены особенности применения отдельных специальных
правил назначения наказания (п. 15, 19, 20); 

4. Впервые на уровне постановления Пленума даны рекоменда-
ции, учитывающие особенности назначения и исполнения, включая
последствия уклонения от их отбывания, почти всех видов наказания, 
применяемых к несовершеннолетним: штрафа (п. 21), обязательных
работ (п. 22, 24), исправительных работ (п. 23–24), ограничения сво-
боды (п. 25), лишения свободы (п. 17, 26–28). 
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5. Разъяснена специфика применения 

к несовершеннолетним условного осужде-
ния (п. 29). 

6. Детально рассмотрены вопросы при-
менения к несовершеннолетним принуди-
тельных мер воспитательного воздейст-
вия, предусмотренных ст. 90 УК РФ 
(п. 31-38).  

В новом постановлении разъяснены 
отдельные проблемы, служившие пред-
метом многочисленных дискуссий.  

Так, существенное значение для обес-
печения правильного применения норма-
тивных предписаний об обстоятельствах, 
смягчающих наказание, имеет разъясне-
ние, данное в п. 18 постановления. В нём 
подчеркнуто, что «при установлении фак-
та вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение преступления взрослыми лица-
ми для оценки этого обстоятельства в ка-
честве смягчающего необходимо прини-
мать во внимание характер принужде-
ния» (п. 18). 

В очередной раз обращается внима-
ние на то, что при назначении наказания 
несовершеннолетнему за совершенное им 
преступление, за которое в качестве на-
казания закон предусматривает пожиз-
ненное лишение свободы, судам при на-
личии соответствующих оснований над-
лежит руководствоваться правилами ч. 1 
ст. 62 УК РФ. При этом ограничения ч. 3 
ст. 62 УК РФ не применяются (п. 19).  

Пленум Верховного Суда, что заслу-
живает особого одобрения, указал на спе-
цифику назначения наказаний, связан-
ных с привлечением к труду. Так, Пленум 
обратил внимание на то, что, поскольку 
дифференцированная ежедневная про-
должительность отбывания обязательных 
работ относится к порядку его исполне-
ния, указанный вопрос не подлежит от-
ражению в приговоре (п. 22). К числу 
давно ожидаемых можно отнести и разъ-
яснение Пленума о том, что «на лиц, осу-
жденных к наказаниям в виде исправи-
тельных работ и обязательных работ, рас-
пространяются нормы Трудового кодекса 
РФ об особенностях регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет» (абз. 1 
п. 24, см. также абз. 3 п. 23). 

Обращено внимание судов на то, что 
наказание в виде ограничения свободы 
назначается несовершеннолетним только 
в качестве основного наказания, срок ко-
торого определяется с учетом положений 
ч. 5 ст. 88 УК РФ (п. 25).  

Реагируя на правоприменительные 
ошибки, Пленум в постановлении обосно-
ванно отметил, что «положения ч. 6.1 
ст. 88 УК РФ о сокращении нижнего пре-
дела наказания, предусмотренного соот-
ветствующими статьями Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, относятся к наказанию за соверше-
ние тяжкого либо особо тяжкого преступ-
ления в виде лишения свободы и на иные 
виды наказания, в том числе на обяза-
тельные работы и на исправительные ра-
боты, не распространяются» (п. 28).  

Конкретизируя принцип индивидуа-
лизации наказания и экономии репрессии 
при применении условного осуждения к 
несовершеннолетним, Пленум указал, что 
«продолжительность испытательного сро-
ка в отношении несовершеннолетнего 
осужденного определяется в минималь-
ном размере, необходимом для достиже-
ния целей наказания» (абз. 4 п. 29). 

В постановлении содержится немало 
других разъяснений норм действующего 
уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, которые окажут помощь не только 
судьям, но и прокурорам, адвокатам, 
следственным органам. 

Вместе с тем ряд позиций и отдель-
ных положений анализируемого постанов-
ления Пленума Верховного Суда, как пред-
ставляется, нуждается в пояснениях. 

Так, не нашел своего полного и логи-
чески выдержанного разрешения вопрос 
об аспектах применения к несовершенно-
летним наказания в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью, 
включая прежде всего модифицирован-
ный вид этого наказания с увеличенной 
до 20 лет продолжительностью. Из смысла 
закона следует, что это наказание может 
применяться к несовершеннолетним в 
общем порядке, однако такой вывод про-
тиворечил бы политике государства, на-
правленной на либерализацию уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетним. 

В абз. 1 п. 21 указывается: «Минималь-
ный размер штрафа, назначенного судом 
несовершеннолетнему, не может быть 
меньше одной тысячи рублей либо размера 
заработной платы или иного дохода несо-
вершеннолетнего за период менее двух 
недель независимо от наличия у него са-
мостоятельного заработка или имущества, 
на которое может быть наложено взыска-
ние (ч. 2 ст. 88 УК РФ)».  

Подобное разъяснение представляется 
излишним. Оно было бы логичным, если 
бы Пленум указал, что даже при наличии у 
несовершеннолетнего самостоятельного 
заработка или имущества, на которое мо-
жет быть наложено взыскание, размер 
штрафа не может быть больше (превы-
шать) пределов, установленных ч. 2 ст. 88 
УК РФ. Указание же на недопустимость 
назначения штрафа в меньших пределах, 
нежели установлено названной нормой, 
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могло быть уместно лишь в соотношении с 
правилами, влекущими исключительное 
смягчение наказания (ст. 64 УК РФ). 

В п. 22 вместо отбывания несовер-
шеннолетними наказания в виде обяза-
тельных работ говорится об исполнении 
их обязательных работ несовершеннолет-
ними лицами.  

Подобные шероховатости встречают-
ся на протяжении всего текста постанов-
ления. 

Продолжена политика Пленума ВС 
РФ, направленная на создание на уровне 
постановлений новых уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных предписаний 
(хотя ряд рекомендаций, как представля-
ется, заслуживает поддержки и одобре-
ния; во многих случаях представленный 
подход ранее предлагался и нами – но пу-
тём внесения изменений непосредственно 
в Уголовный кодекс РФ). 

Так, абз. 1 и 2 п. 23 гласят: «Суд, на-
значая несовершеннолетнему наказание в 
виде исправительных работ, должен… 
учитывать, как назначенное наказание 
может повлиять на учебу несовершенно-
летнего, его поведение в быту, семье… 
Назначение наказания в виде исправи-
тельных работ в соответствии с частью 4 
статьи 88 УК РФ возможно и в отношении 
несовершеннолетнего, проходящего обу-
чение в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального профес-
сионального, среднего профессионально-
го, высшего профессионального образо-
вания, кроме тех случаев, когда его ис-
полнение может реально препятствовать 
продолжению обучения, например при 
очной форме обучения». 

Несмотря на принципиальное согла-
сие с указанным подходом, следует отме-
тить, что подобное регулирование должно 
быть осуществлено на законодательном 
уровне путем установления прямого за-
прета на применение исправительных ра-
бот к этой категории несовершеннолет-
них. К тому же в постановлении, по сути, 
императивный запрет не установлен. 

В абз. 2 п. 17 отмечается: «Если несо-
вершеннолетнему не может быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы, 
а санкция статьи Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
по которой он осужден, не предусматри-
вает иного вида наказания, подлежит на-
значению другой, более мягкий вид нака-
зания с учетом положений статьи 88 УК 
РФ. В этом случае ссылки на статью 64 УК 
РФ не требуется». По сути, эта рекоменда-
ция дублирует данную ранее в абз. 3 п. 18 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некото-
рых вопросах судебной практики назна-

чения и исполнения уголовного наказа-
ния» [4]. Правильное, по сути, разъясне-
ние, конечно, восполняет очевидный про-
бел уголовного закона, но вряд ли допус-
тимо Пленуму Верховного Суда вновь 
присваивать функции законодателя. 

В абз. 2 п. 21 указывается: «Штраф, 
назначенный несовершеннолетнему осу-
жденному, по решению суда может взы-
скиваться с законных представителей, 
например с родителей, усыновителей с их 
согласия. Такое решение может быть 
принято и по их ходатайству после вступ-
ления приговора в законную силу в по-
рядке, предусмотренном статьей 399 УПК 
РФ… С учетом обстоятельств, предусмот-
ренных частью 3 статьи 46 УК РФ, штраф 
может быть назначен с рассрочкой вы-
платы определенными частями на срок до 
трех лет либо с его отсрочкой на тот же 
срок по основаниям, предусмотренным 
статьей 398 УПК РФ.  

Согласно же ч. 2 ст. 398 УПК отсрочка 
или рассрочка уплаты штрафа может быть 
применена лишь к самому осуждённому. 
Законные представители и близкие родст-
венники лишь вправе обратиться с подоб-
ным ходатайством (ч. 3 ст. 398 УПК). 

Невыполнимая рекомендация содер-
жится в абз 4. п. 29 постановления: пере-
чень обязанностей, возлагаемых судом на 
условно осужденного несовершеннолетне-
го, устанавливается с учетом задач его 
исправления и «не должен быть связан с 
ограничениями его прав, не предусмот-
ренными законом». Установление любых 
запретов или обязанностей предполагает 
ограничение правового статуса осужден-
ного, при этом перечень такого рода ог-
раничений, предусмотренный уголовным 
законом, является открытым. По этой 
причине утрачивается логика и смысл 
интерпретации закона, предложенной в 
постановлении Пленума. 

В целом же появление нового поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
следует приветствовать. Очевидно, что 
отдельные рекомендации Пленума Вер-
ховного Суда станут предметом дискус-
сий и потребуют дальнейшей исследова-
тельской работы. 
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 НОВЕЛЛЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Рассматриваются новые положения апелляционного производства в гражданском 
процессе. 
 
Ключевые слова: объекты и субъекты обжалования, срок апелляционного обжало-
вания, состав суда, подсудность. 

  
Федеральный закон РФ от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесе-

нии изменений в ГПК РФ» [1] внес в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) изменения, которые 
касаются порядка проверки судебных актов, как не вступивших, так
и вступивших в законную силу. ФЗ РФ № 353-ФЗ в отношении регу-
лирования деятельности проверочных судебных инстанций в судах 
общей юрисдикции вступает в законную силу с 1 января 2012 г., что
дает возможность заинтересованным лицам не только изучить его по-
ложения, но и высказать свое мнение.  

Глава 39 ГПК РФ в редакции нового закона называется «Произ-
водство в суде апелляционной инстанции». Если не касаться детально-
го анализа отдельных норм гл. 39 ГПК РФ в новой редакции, то можно 
назвать те существенные изменения, которые произойдут в судах об-
щей юрисдикции при рассмотрении гражданских дел в апелляцион-
ном производстве.   

Первое, на что следует обратить внимание, это объекты обжало-
вания. Согласно ст. 320 ГПК РФ объектом апелляционного обжалова-
ния будут  решения и определения суда первой инстанции, не всту-
пившие в законную силу. При этом независимо от того, суд какого
уровня рассмотрел гражданское дело, оно может быть проверено в
суде апелляционной инстанции. Как видим, законодатель совершенно 
по-другому подошел к регулированию этого вопроса и предусмотрел 
апелляцию для судебных актов всех судов общей юрисдикции. По 
действующему процессуальному законодательству в апелляционной 
инстанции могут быть проверены лишь судебные акты мировых су-
дей, а решения и определения федеральных судов подлежат проверке
в кассационной инстанции.  

По-новому закону станет шире круг субъектов обжалования. Пра-
вом апелляционного обжалования, как и сейчас, будут обладать сто-
роны и другие лица, участвующие в деле. И хотя прокурор относится 
к лицам, участвующим в деле,  в новой редакции ч. 2 ст. 320 ГПК
прямо предусмотрено, что прокурор, участвующий в деле, вправе 
принести апелляционное представление. При этом законодатель в ч. 3
ст. 320 ГПК РФ указал еще одну группу субъектов, имеющих право
апелляционного обжалования, которая достаточно долго этого добива-
лась. Это лица, которые не были привлечены к участию в деле и во-
прос о правах и обязанностях которых был разрешен судом. В апел-
ляционном судопроизводстве это новое положение, которое следует 
только приветствовать. 

Одной из значимых новелл в апелляционном производстве является 
срок апелляционного обжалования. Согласно ч. 2 ст. 321 ГПК РФ срок 
подачи апелляционной жалобы, представления увеличится в три раза.
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Апелляционную жалобу, представление 
можно будет подать в течение месяца со 
дня принятия решения в окончательной 
форме, если иные сроки апелляционного 
обжалования не установлены ГПК. Имен-
но такой сокращенный срок предусмот-
рен в ч. 3 ст. 261 ГПК РФ. Так, апелляци-
онная жалоба на решение суда, частная 
жалоба на определение  суда по делу о 
защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ, вы-
несенные в период избирательной кампа-
нии, кампании референдума, могут быть 
поданы в течение пяти дней со дня при-
нятия судом указанных судебных актов.   

Увеличение общего срока подачи 
апелляционной жалобы, представления 
прокурора до одного месяца, безусловно, 
не может не радовать субъектов обжало-
вания. До этого в процессуальной литера-
туре неоднократно отмечалось, что раз-
ные сроки обжалования в апелляции по 
действующим ГПК РФ и АПК РФ вызыва-
ют некоторую неясность в подобном вре-
менном различии [2]. 

В новом законе срок подачи апелля-
ционной жалобы, апелляционного пред-
ставления в судах общей юрисдикции бу-
дет унифицирован с аналогичными сро-
ками в арбитражных судах.  

ФЗ РФ № 353-ФЗ предусмотрел новые 
положения в отношении подсудности по 
рассмотрению апелляционных жалоб и 
представлений по гражданским делам в 
судах общей юрисдикции. Если в настоя-
щее время судом апелляционной инстан-
ции является только районный суд, то с 
1 января 2012 г. ситуация кардинально 
изменится. В качестве апелляционной ин-
станции будут выступать все федеральные 
суды, за исключением гарнизонных воен-
ных судов, которые являются основным 
звеном среди военных судов и рассматри-
вают дела в первой инстанции. При опре-
делении общего правила подсудности нуж-
но исходить из следующего. Судом апелля-
ционной инстанции по гражданским делам 
почти всегда является вышестоящий суд 
по отношению к суду, разрешившему дело 
в первой инстанции. Из этого правила есть 
одно исключение. Оно касается проверки 
решений и определений Верховного Суда 
РФ, постановленных им в первой инстан-
ции. В этом случае в качестве апелляцион-
ной инстанции выступает также Верхов-
ный Суд РФ, но дело рассматривает уже 
другое структурное подразделение Суда.  

В РФ будет установлено четыре уровня 
апелляционных судов. Согласно ст. 320.1  
ГПК РФ в качестве суда апелляционной 
инстанции выступают: 

– районный суд в отношении реше-
ний и определений мирового судьи;  

– верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области, суд ав-
тономного округа, а именно судебная кол-
легия по гражданским делам, в отношении 
решений и определений районного суда; 

– Судебная коллегия по гражданским 
делам и Судебная коллегия по админист-
ративным делам Верховного Суда РФ в 
отношении решений и определений вер-
ховного суда республики, краевого, обла-
стного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда 
автономного округа; 

– Апелляционная коллегия Верховного 
Суда РФ в отношении решений и опреде-
лений Верховного Суда РФ. 

В отличие от гражданских судов во-
енные суды будут иметь два уровня судов 
апелляционной инстанции. В качестве 
суда апелляционной инстанции в отно-
шении судебных актов военных судов 
выступают:  

– окружной (флотский) военный суд в 
отношении решений и определений гар-
низонного военного суда; 

– Военная коллегия Верховного Суда 
РФ в отношении решений и определений 
окружного (флотского) военного суда. 

Следующий уровень будет общим с 
гражданскими судами. Это Апелляцион-
ная коллегия Верховного Суда РФ в отно-
шении решений и определений Военной 
коллегии Верховного Суда РФ.  

В отношении состава суда апелляцион-
ной инстанции позиция законодателя сле-
дующая. Согласно ч. 4 ст. 7 и ч. 2 ст. 14 
ГПК РФ гражданские дела в судах апелля-
ционной инстанции будут рассматриваться 
коллегиально в составе судьи-председа-
тельствующего и двух судей. Правда, из 
этого правила есть одно, но очень досадное 
исключение. Оно касается проверки судеб-
ных актов мировых судей. Так, дела по жа-
лобам на судебные постановления мировых 
судей, не вступившие в законную силу, с 
1 января 2012 г. будут  в апелляционном 
порядке рассматриваться судьями соответ-
ствующих районных судов единолично (ч. 3 
ст. 7 ГПК РФ). Это же положение еще раз 
прописано в абз. 3 ч. 1 ст. 327 ГПК, соглас-
но которой дела в судах апелляционной ин-
станции, за исключением районных судов, 
рассматриваются коллегиально. Таким об-
разом, законодатель в зависимости от 
уровня суда – федеральный суд или суд 
субъекта РФ, устанавливает коллегиальный 
и единоличный состав при рассмотрении 
дела в суде апелляционной инстанции.  
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В итоге получается, что в составе суда 

апелляционной инстанции в отношении 
проверки актов мирового судьи никаких 
принципиальных изменений не произош-
ло. Судьи районного суда как рассматри-
вали апелляционные жалобы и представ-
ления единолично, так и в дальнейшем 
будут их единолично рассматривать. Су-
дебные акты, не вступившие в законную 
силу, всех иных судов общей юрисдикции 
в настоящее время рассматриваются в су-
де кассационной инстанции коллегиально, 
и такой же коллегиальный состав преду-
смотрен  для суда апелляционной инстан-
ции, которая с 1 января 2012 г. придет на 
смену суда кассационной инстанции.  

Первоначально отказ от коллегиаль-
ной формы апелляционного судопроиз-
водства объяснялся невозможностью в 
районном суде обеспечить коллегиальный 
состав при рассмотрении дела в апелля-
ционном порядке, так как к моменту вве-
дения апелляционной инстанции в судах 
общей юрисдикции определенный  про-
цент районных судов составляли односо-
ставные суды. В процессуальной литера-
туре неоднократно указывалось, что про-
верка судебного постановления, не всту-
пившего в законную силу, должна осуще-
ствляться судом второй инстанции имен-
но в коллегиальном составе, а не едино-
лично судьей.  

Так, например, М.В. Боровский отме-
чает, что наиболее принципиальные воз-
ражения связаны с рассмотрением граж-
данских и уголовных дел в апелляцион-
ном порядке единолично судьей районно-
го суда [3]. По его мнению, отказ законо-
дателя от коллегиального пересмотра ре-
шений мирового судьи, по существу, вы-
холащивает саму идею апелляции. Смысл 
апелляционного производства вовсе не в 
том, чтобы просто дать сторонам возмож-
ность «переиграть» весь процесс заново. 

Главное здесь повышение, если так это 
можно сказать, уровня рассмотрения де-
ла, пересмотр его более квалифицирован-
ными судьями [4]. Но вот этого как раз и 
не происходит. Если сравнить требова-
ния, предъявляемые законодательством к 
кандидатам в мировые судьи и в судьи 
районного суда, то они ничем не отлича-
ются друг от друга. В этом плане положе-
ние, изложенное в ФЗ РФ № 353-ФЗ, о 
единоличном рассмотрении апелляцион-
ной жалобы судьей районного уровня, не 
вызывает одобрения.  

Следует признать, что закрепление 
единоличного состава в районных судах и 
коллегиального – в областном и равном 
ему суде, а также в Верховном Суде РФ 
при рассмотрении апелляционных жалоб 
и представлений позволяет говорить о 
нарушении такого конституционного 
принципа правосудия, как равенство 
граждан перед законом и судом. В нашем 
случае такого равенства мы как раз и не 
наблюдаем.  

Подводя итог, можно сказать, что но-
вые положения апелляционного произ-
водства в гражданском процессе не все-
гда бесспорны и привлекут к себе внима-
ние в самое ближайшее время.  
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Рецензия на монографию 
Е.Г. Малышевой «Русский 
спортивный дискурс: лингво-
когнитивное исследование» 
(Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 
2011. 324 с.) 

Несмотря на то что в последнее время 
возрос интерес к изучению спортивного 
дискурса (что, возможно, отчасти связано 
с хорошей спортивной формой россий-
ских президентов, начиная с Б.Н. Ельци-
на, а возможно, с Олимпиадой-2014 в Со-
чи), этот тип дискурса сегодня остается 
малоизученным, тем более нет работ, по-
священных его комплексному лингвоког-
нитивному анализу. Между тем именно 
спортивный дискурс оказывается одним 
из наиболее важных и репрезентативных 
типов институционального дискурса, 
имеющих как собственную специфику, 
так и универсальные черты, что весьма 
убедительно доказывает монография Еле-
ны Григорьевны Малышевой. 

В плодотворном развитии отечест-
венной лингвистики последних десятиле-
тий важную роль играют исследования, в 
которых находит отражение многогран-
ность индивидуальных и коллективных 
форм речевой деятельности в единстве 
определяющих ее экстралингвистических 
и собственно лингвистических факторов. 
Смещение фокуса внимания от «лингвис-
тики языка» к «лингвистике дискурса» 
привело к заметной активизации лингво-
когнитивного, лингвокультурологического 
и лингвоперсонологического методов ис-
следования и появлению множества ра-
бот, посвященных различным аспектам в 
рамках данной проблематики. Однако 
очевидно и то, что «количественный» рост 
неизбежно сопряжен со «значительной 
неупорядоченностью и фрагментарно-
стью» (А.А. Кибрик) описания объекта.  

С этой точки зрения рецензируемая 
монография, цель которой  – комплексное 
лингвокогнитивное исследование русско-
го спортивного дискурсивного простран-
ства, является актуальным исследовани-
ем, которое отличают глубина, основа-
тельность и широта охвата языкового ма-
териала. Как представляется, востребо-
ванность в русистике таких фундамен-
тальных работ, в которых теоретическая 
проблематика соотносится с практиче-
скими задачами лингвистического анали-

за конкретных текстов, с одной стороны, 
и  проблематикой смежных гуманитарных  
наук – с другой, безусловно, велика. 
Именно такой подход предложен в моно-
графии Е.Г. Малышевой: в ней затраги-
ваются не только собственно лингвисти-
ческие проблемы, но и проблемы культу-
рологии, социологии, психолингвистики, 
когнитологии, философии, что позволяет 
осмыслить феномен спортивного дискур-
сивного пространства в контексте совре-
менного гуманитарного знания.  

В диссертации разработана и реализо-
вана такая методика исследования, кото-
рая успешно «сопрягает» различные мето-
ды и виды анализа. Основным  методом 
является концептуальный анализ, кото-
рый осуществляется путём синтеза когни-
тивного, лингвокультурологического и 
прагмастилистического подходов к кон-
цептуальным доминантам спортивного 
дискурса. Всё это позволяет автору объек-
тивировать представление о спортивном 
дискурсивном пространстве как системе 
разнотипных когнитивных структур, ре-
презентирующих базовые концепты, и 
представить их реализацию в языковой 
деятельности носителей этого типа дискур-
са. Такая методика исследования  обнару-
живает  высокую степень продуктивности. 

Каждый из выводов (как частного, 
так и общего характера) основывается на 
тщательном лингвистическом анали-
зе фактического языкового материала, 
который вкупе с интенциями интерпре-
татора позволяет дать выпуклую и много-
гранную картину исследуемого объекта 
(см., например, рассуждения об универ-
сальном характере идеологемы ‘Спорт’, 
объединяющей советскую и постсовет-
скую идеологическую картину мира и 
консолидирующей представителей раз-
ных политических направлений, с. 61–70). 

 Кроме того, масштабность рецензи-
руемой работы определяется  объемом и 
качественным разнообразием исследуемого 
материала: к анализу привлекаются тексты 
разных стилей и жанров, разных речевых 
форм – устной и письменной, различные 
по каналу передачи информации  – теле-
видение, Интернет, печатные СМИ.  

Заметим, что еще Р.О. Якобсон обра-
щал внимание на то, что любой синхрон-
ный анализ неизбежно  опирается на ряд 
последовательных диахронических опи-
саний. В полном соответствии с этим те-
зисом в поле зрения диссертанта включен 
обширный языковой материал предшест-
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вующего, советского периода, что позво-
ляет обосновать выводы о специфике 
описываемого объекта и о константно-
сти/ вариативности  когнитивных при-
знаков базового концепта ‘Спорт’. Все 
сказанное позволяет сделать заключение 
о репрезентативности языкового мате-
риала, а также о верифицируемости ос-
новных положений и выводов автора. 

В содержании монографии Е.Г. Ма-
лышевой условно можно выделить две 
части: обоснование модели комплексного 
лингвокогнитивного исследования дис-
курса и демонстрацию эвристического 
потенциала модели в конкретном описа-
нии русского спортивного дискурса. 

Предлагаемая соискателем модель 
описания включает выявление доминант-
ных концептов дискурса (‘Спорт’, ‘Олим-
пиада 2014’, ‘Патриотизм’, ‘Победа’), 
разноаспектный анализ когнитивных 
структур (концептуальных метафориче-
ских и метонимических моделей типа 
‘Спорт – это война’, ‘Спорт – это смерть’ 
и под.), посредством которых реализуют-
ся концептуальные доминанты; наконец, 
исследование специфики дискурсивных 
языковых личностей – субъектов инсти-
туционального дискурса.  

Хотелось бы особо подчеркнуть два 
обстоятельства. Во-первых, методологиче-
скую «прозрачность» модели лингвокогни-
тивного исследования институционально-
го дискурса и ее потенциальную приме-
нимость к описанию других типов инсти-
туциональных дискурсов (например, ме-
дицинского, педагогического, военного).  
Во-вторых, то, что предлагаемая модель 
позволяет ввести в матрицу описания ди-
ахронический аспект, наряду с синхрон-
ным, – через характеристику констант-
ных (универсальных) и вариативных (пе-
риферийных) признаков базовых концеп-
тов и форм их вербализации.   

Автор убедительно доказывает, что 
концепт ‘Спорт’, репрезентируемый в со-
временном журналистском дискурсе, 
идеологизируется, превращаясь в одну из 
базовых идеологем современного полити-
ко-идеологического дискурса. Доказатель-
ство построено на основе анализа когни-
тивных стереотипов, которые зачастую 
носят мифологизированный характер. 
Весьма показательны выделенные иссле-
дователем этнокультурные когнитивные 
стереотипы, связанные со спортом: Рус-
ские в спорте – максималисты; Русские 
часто побеждают не благодаря обстоя-
тельствам, а вопреки им; Спортивные 
победы для русских почти тождественны 
военным; Русских в мире спорта боятся и 

не любят/ Для победы русскому спорт-
смену необходимо быть наголову выше 
всех остальных; Победы в «большом» 
спорте – это высшее проявление пат-
риотизма и под. 

Выдвижение концепта ‘Спорт’ в раз-
ряд базовых идеологем обусловлено тем, 
что в концептуальное поле спорта входят 
когнитивные признаки борьбы, соревно-
вания, победы. На фоне отсутствия в 
постсоветской действительности коллек-
тивного, объединяющего народ чувства 
общенационального удовлетворения на 
фоне объективной потребности в победе 
ближе всего по смысловому наполнению 
оказался спорт. Вспомним, как провал 
российской сборной на Олимпиаде в Ван-
кувере осмыслялся журналистами как на-
циональное поражение. Концепт ‘Спорт’ 
продуцирует смыслы, которые принима-
ются всей нацией.  

Е.Г. Малышева совершенно справед-
ливо указывает на преемственность дан-
ной идеологической единицы. Идеологиче-
ские приращения анализируемый концепт 
имел и в советское время, поскольку в со-
ветской идеологической системе за спор-
тивной сферой закрепилась идея о гармо-
нически развитой новой социалистической 
личности, которая наряду с духовностью 
должна обладать здоровьем, хорошими фи-
зическими навыками, являться гордостью 
страны в мировом масштабе. Советская 
идеологема ‘Спорт’ в современном контек-
сте также оценивается как положительная. 
Российское общество в период кардиналь-
ной ломки политической системы, к сожа-
лению, утратило многие достижения, кото-
рые объективно сформировались в период 
советской власти и были известны всему 
миру. Именно поэтому наши успехи в 
спорте так значимы не только в собственно 
спортивном, но и в идеологическом плане: 
они, с одной стороны, актуализируют пре-
емственность советского и постсоветского 
общества, с другой – консолидируют со-
временные политические и идеологические 
дискурсы представителей разных полити-
ческих направлений.  

В последней, четвертой, главе моно-
графии автор обращается к характери-
стике дискурсивной языковой личности 
спортивного комментатора и предлагает 
коммуникативную типологию дискурсив-
ных языковых личностей спортивных 
комментаторов, базирующуюся на таких 
критериях, как общие особенности дис-
курса, жанровые особенности, коммуни-
кативная интенция, ведущие коммуника-
тивные стратегии речевого поведения и 
прагмастилистические особенности речи 
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дискурсивной личности. Выделяется семь 
основных коммуникативных типов язы-
ковых личностей спортивных коммента-
торов: комментатор-«репортёр»; коммен-
татор-«аналитик»; комментатор-«знаток»; 
комментатор-«ироник»; комментатор-«ба-
лагур»; комментатор-«болельщик»; ком-
ментатор-«актёр». И хотя «в чистом виде» 
тот или иной коммуникативный тип 
спортивного комментатора почти не 
встречается, Е.Г. Малышева убедительно 
показывает доминирование определён-
ных признаков, например, в репортажах 
Виктора Гусева, Василия Уткина, Дмит-
рия Губерниева и других современных и 
советских комментаторов. 

Автор диссертационной работы де-
монстрирует широту научных интересов, 
научную эрудицию и исследовательский 
дар. Работа, несомненно, имеет концепту-
альный характер и в то же время изобилу-
ет тонкими наблюдениями, глубокими ин-
терпретациями языкового и речевого ма-
териала, точными и остроумными замеча-
ниями.  Масштабность и глубина исследо-
вания органично сочетаются с живостью  
и динамизмом изложения, авторской ув-
леченностью материалом: читая отдельные 
главы, иногда забываешь, что перед нами 
серьезный научный труд – настолько ин-
тересным и захватывающим кажется и 
сам языковой материал, и его осмысление. 

Замечу, что результаты исследования 
Е.Г. Малышевой с высокой степенью эф-
фективности могут применяться прежде 
всего при обучении студентов факульте-
тов журналистики, филологических и ис-
торических факультетов и, конечно, при 
подготовке и переподготовке практи-
кующих спортивных журналистов. 

Завершая рецензию, хочу поздравить 
автора с недавно успешно защищенной в 
ученом совете Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского док-
торской диссертацией. 

Н.А. Кузьмина 
 

Мифы и заблуждения истории: 
современные подходы 
в исследованиях национализма* 

Исследование значения и смысла сло-
ва «национализм», его  происхождения и 
трактовки в современном мире является 
одной из актуальных задач не только тех, 
кто занимается изучением отдельно взя-
той нации или народа. Традиционное 

представление о национализме, нации и 
его происхождении уже давно связывают 
с основоположниками школ трех крупных 
направлений в истории: примордиали-
стов [1], конструктивистов [2] и  инстру-
менталистов [3]. Отметим, что теоретиче-
ские подходы к пониманию природы эт-
носа (нации) также разнообразны. Наибо-
лее глубокие исторические корни имеет 
примордиалистский подход, который за-
родился в XIX в. в Германии, а в середине 
XX в. оформился как специфическая эт-
нологическая школа. Все теоретические 
построения сторонников этой школы ис-
ходят из представления об изначальности, 
извечности этнических аспектов соци-
альной жизни. В 1970-х гг. прошлого века 
появляется инструменталистская школа, 
основывающаяся на парадигме социаль-
ных интересов и этнической мобилиза-
ции. В 1970–1980 гг. оформляется еще 
одна школа – конструктивизм. Основная 
отличительная черта – этносы и связан-
ные с ними иные субстанции рассматри-
ваются как идеальные модели, конструк-
ции, которые создает политическая элита 
для достижения каких-либо целей. Конст-
руктивистские походы можно обнару-
жить в значительно более ранних работах. 
До недавнего времени в отечественной 
науке наиболее распространенным было 
направление   примордиализма. 

Само слово «национализм»  происхо-
дит от французского  nationalisme «на-
ционализм», в латинском переводе  слово  
« natio» означает  «рождение, происхожде-
ние, племя, народ».  Французский термин 
слова «национализм» появился еще в  
1798 г.  Термин «национализм» впервые 
ввели в употребление в XIX в. немецкий 
философ Гердер и французский аббат 
Баррюэль [4]. Все сложившиеся к сего-
дняшнему дню концепции не расходятся 
лишь в одном: в происхождении и време-
ни появления данного слова. 

Само направление nationalism studies 
на российской научной почве так и не 
развилось. Мы лишь можем  предпола-
гать,  как можно было бы внедрить это 
направление в исследования современ-
ных историков. Хотя сегодня  вполне 
можно утверждать, что исследования na-
tionalism studies очень гармонично соче-
таются с исследованиями империи  в 
рамках уже нашумевшего проекта  Новой 
имперской истории.  Редакторы журнала  
Ab Imperio в 2010 г. выпустили в свет ан-

__________ 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в 
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350. 
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тологию, посвященную как раз проблема-
тике восприятия и понимания национа-
лизма в современных исследованиях.   
Данный сборник включает в себя тексты 
исследований национализма Роджерса 
Брубейкера, Ханса Кона, Жерара Нуаре-
ля, Билла Ашкрофта и других исследова-
телей, работающих в лингвистическо-
когнитивном ключе [5, с. 9]. Основной 
целью создания сборника составители 
ставили  попытку показать пересмотр 
традиционных  и уже давно установив-
шихся подходов постколониализма и на-
циоцентричных моделей. Как отмечают 
составители сборника, тексты, которые 
вошли в антологию, имеют принципиаль-
ное значение для направления новой им-
перской истории [6]. 

Новая имперская история как единое 
направление зародилась совсем недавно, в 
конце 1990-х гг. В России Новая импер-
ская история наиболее полно проявила се-
бя как раз  в журнале «Ab Imperio».  Изна-
чальные концепты, от которых отталки-
ваются исследователи Новой имперской 
истории,  являются «империя» и «нация», 
которые представляют собой идеальные 
типы, с помощью которых приемлемо изу-
чать практики и дискурсы в самых раз-
личных имперских ситуациях [7]. В самом 
общем виде это не конкретное описание 
той или иной империи, а набор методик и 
общей методологий исследования импе-
рий. Исследователи российской  новой 
имперской истории позиционируют свою 
работу  как научный исследовательский 
проект, нежели как  направление в дисци-
плине, так как в  изучении имперских си-
туаций участвуют не только историки, но 
и политологи, социологи, философы. Им-
перская история как методология возник-
ла как реакция на  невозможность – в силу 
некорректности – изучения национальных 
историй без учета общего пространства 
наций в едином постсоветском простран-
стве, а также без учета гетерогенности 
этого общества. Если рассматривать тер-
мины «империя» и «нация», то можно об-
наружить, что они содержат в себе  про-
тивоположные наполнения. Империя 
принципиально включает в себя гетеро-
генное мультикультурное и полиэтниче-
ское общество, в то время как нация – 
кардинально отличное – гомогенное про-
странство. Тем не менее при общем изуче-
нии империи и нации удается обнаружить 
имперскую ситуацию даже в националь-
ном обществе. В силу этого общая основа 
новой имперской истории предполагает 
способ описания исторической реальности  
как баланс между этими категориями. 

Так, название антологии носит назва-
ние  ее второй статьи – «Мифы и заблуж-
дения в изучении империи и национа-
лизма». Сам текст антологии  разделен на 
две части: «Осмысление нации в социаль-
ных науках» и «Исследования  империи в 
свете критической теории национализма». 
Сборник открывает статья  Ханса Кона 
[8], современного  влиятельного теоретика 
национализма, чьи взгляды были оспоре-
ны Роджерсом Брубейкером и Уилом 
Кимлика. Несмотря на  пересмотр пред-
ложенной им модели, авторы сочли необ-
ходимым сделать его статью некоей от-
правной точкой в рассмотрении «мифов» 
национализма.  Альтернативой выступили 
следующие три статьи Роджерса Брубей-
кера: «Мифы и заблуждения в исследова-
нии национализма» [9], «Именем нации: 
размышления о национализме и патрио-
тизме» [10] и написанная в дуэте с Фреде-
риком Купером статья «За пределами 
идентичности» [11]. Немного смущает 
именно то, что предпочтения авторов в 
данном случае ограничивались точкой 
зрения данного исследователя, который 
видит в терминологии «национализма» 
лишь познавательную функцию, а также 
критически рассматривает использование 
аналитического языка в исследованиях 
национализма.  

Текст  лингвиста  Билла Ашкрофта 
[12] завершает первую часть антологии. В 
своей статье Ашкрофт рассматривает ко-
лониальную языковую практику с точки 
зрения ситуативности, отказываясь при 
этом от оппозиции «власть-подчинение».  

Во вторую часть антологии авторы  
включили статьи Андреаса Каппелера, его 
рефлексию восемь лет спустя после выхо-
да  книги «Россия – многонациональная 
империя», статью  Доминика Ливена, где 
автор отказывается от определения им-
перии как «центр-периферия», и пытается 
найти новую исследовательскую модель 
«империи». Логическим продолжением 
стало введение к книге «Империи в миро-
вой истории: власть и политика разнооб-
разия» Джейн Бурбанк и Фредерика Ку-
пера, где авторы типологизируют  импе-
рии через оппозицию нации, с одной сто-
роны, и национального государства, горо-
да-государства, федерации, конфедера-
ции и королевства – с другой. Джейн Бур-
банк и Фредерик, по мнению авторов, 
фактически написали первый учебник по 
истории империи, который показывает, 
что современная историография изучения 
империи наиболее удачна не в исследова-
ниях национализма, а в рамках исследо-
ваний новой имперской истории. Авторы



Научная жизнь 406 
антологии также включили речь прези-
дента  Американской ассоциации содей-
ствия славянским исследованиям Марка 
Бейссингера, с которой он выступил  на 
39-м конгрессе 17 ноября 2007 г., а также 
свои собственные размышления относи-
тельно исследований империи в ключе 
критической теории национализма.  

В целом антология является логиче-
ским продолжением работы  Ab Imperio, 
подбор текстов был изначально продуман 
как логический сюжет по исследованию 
национализма. Думается, за исключением 
авторов антологии российскому читателю 
хотелось бы увидеть в содержании и име-
на российских исследователей, но тако-
вых читатель не найдет. Цель, которой 
редакторы Ab Imperio придерживаются,  
– обмен западным опытом с российским 
научным сообществом, здесь преследует-
ся тоже: несколько текстов  были специ-
ально переведены на русский язык. Хотя 
во введении составители  сборника обо-
значают, что цель антологии – попытка 
предложить «некую “верную”  трактовку 
проблемы нации  или реконструировать  
историю ее изучения за последние полто-
ра столетия» [5, с. 8], тем не менее после-
довательность включенных текстов гово-
рит сама за себя. По крайней мере, заяв-
ка в названии на  альтернативу уже усто-
явшимся постулатам знания о  национа-
лизме очевидна.   

Дискурсы, предлагаемые журналом 
Ab Imperio, не всегда находят отражение 
в российском контексте, всё же можно 
надеяться, что выход  этого  сборника   
способствует  вызову  некоего резонанса 
в российских  исследовательских кругах, 
даже если это будут очень узкие круги. 
Способность рефлексировать и актуали-
зировать предлагаемые  проектом подхо-
ды в России  еще не приобрели должного 
размаха. 
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Международная научная 
конференция «Достоевский 
в смене эпох и поколений» 

13–15 октября 2011 г. в Омске про-
шла Международная научная конферен-
ция «Достоевский в смене эпох и поколе-
ний». Конференции, посвященные твор-
честву Ф.М. Достоевского, не новость для 
Омска. В городе дважды проходили все-
российские конференции (1991, 1996 гг.); 
к юбилейным датам (2001, 2006 гг.) 
Центр Достоевского проводил региональ-
ные конференции «Ф.М. Достоевский и 
“душа Омска”». Однако впервые научный 
форум был столь масштабным и всеохват-
ным по тематике. Организаторами конфе-
ренции выступили Правительство Омской 
области, Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского, Омский го-
сударственный педагогический универси-
тет, а также Омский государственный ли-
тературный музей им. Ф.М. Достоевского и 
Омская государственная областная науч-
ная библиотека им. А.С. Пушкина. Воз-
главили оргкомитет конференции ректор 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского профессор 
В.И. Струнин и министр культуры Омской 
области В.А. Телевной. Их эмоциональны-
ми приветствиями открылось первое пле-
нарное заседание. Значительность собы-
тия была отмечена в видеообращении к 
участникам конференции президента Ме-
ждународного общества Достоевского 
профессора Д. Мартинсен (США). В ходе 
подготовки конференции огромную работу 
проделали преподаватели и студенты фа-
культета филологии и медиакоммуника-
ций ОмГУ во главе с деканом профессором 
О.С. Иссерс и заместителем декана доцен-
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том С.А. Демченковым. Огромное им спа-
сибо от всех участников конференции. 

Всего, вместе с докладами в стендовой 
форме, на конференцию было заявлено 
около 90 докладов более чем из двадцати 
городов России, Болгарии, Казахстана, 
Украины. Выступили 60 докладчиков (8 на 
пленарных заседаниях, 52 на секцион-
ных). Заседания секций проходили в учеб-
ных корпусах ОмГУ им. Ф.М. Достоевско-
го, в ОГОНБ им. А.С. Пушкина и в лите-
ратурном музее. В рамках конференции 
была осуществлена разнообразная куль-
турная программа.  

Так как Омский региональный науч-
но-исследовательский Центр изучения 
творчества Ф.М. Достоевского при ОмГУ 
инициировал половину всех выступлений 
на конференции, хотелось бы подробнее 
остановиться на научном качестве пред-
ставленных исследований.  

Высокий научный уровень докладов, 
в том числе дебютных выступлений моло-
дых ученых, отмечался практически все-
ми участниками и руководителями сек-
ций. Радовало разнообразие тем и акту-
альность проблем, обсуждаемых на кон-
ференции. Большая часть заявленных ра-
бот, несомненно, имеет богатую перспек-
тиву и очевидную для нашего региона 
значимость. 

Наиболее ярким докладом первого 
дня стало блестящее по проблематике и 
методологии (хотя, возможно, внешне не 
слишком эффектное – Е.А.) выступление 
известного достоевсковеда профессора 
В.А. Викторовича (Коломна) на тему «Бо-
гооставленность человека в мире Досто-
евского». Перед слушателями неспешно, 
зримо разворачивался путь мышления 
ученого, убедительно аргументированный 
анализом произведений Достоевского. По-
настоящему современной чертой этого 
доклада была редкая сбалансированность 
литературоведческого и религиозно-фило-
софского начал. Как всегда, интересным и 
неожиданным был доклад достоевсковеда 
из Софии Э. Димитрова, профессора Ин-
ститута литературы Болгарской АН. Тема 
его доклада – «Онтопоэтика Достоевского». 
Ряд острых и спорных для специалистов 
выводов прозвучал в выступлении про-
фессора Российского православного уни-
верситета (Москва) И.А. Есаулова на тему 
«Творчество Достоевского и культурно-бес-
сознательное России». 

Завершилось пленарное заседание 
выступлением директора Омского регио-
нального центра изучения творчества 
Достоевского при ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского профессора Е.А. Акелькиной (Омск). 

В ее докладе «Ф.М. Достоевский: основ-
ные тенденции и актуальные аспекты 
изучения наследия писателя в 2000-х го-
дах» был дан обзор наиболее значимых 
работ уральских и сибирских достоевско-
ведов, а также тенденций, особенно акту-
альных для омских ученых в соответствии 
с их исследовательской программой. В 
конце выступления гости получили крат-
кую информацию о деятельности Центра. 

Заседание секции № 1 «Ф.М. Достоев-
ский в религиозной и философской мысли» 
умело и интересно вел гость из Пушкин-
ского дома профессор В.А. Котельников 
(Санкт-Петербург). Было заслушано 11 вы-
ступлений. Наибольший интерес вызвали 
доклады «Ф.М. Достоевский – журналист» 
(Н.Н. Мисюров, Омск), «Ф.М. Достоевский 
в публицистике И.С. Аксакова» (А.А. Тес-
ля, Хабаровск), «Традиция Достоевского в 
современной житийной прозе» (О.В. Вин-
ская, Омск), а также выступление самого 
руководителя секции В.А. Котельникова с 
докладом «Истина у Достоевского и у 
М. Хайдеггера». К выступающим этой 
секции добавились два лингвистических 
доклада из секции № 5 «Язык прозы 
Ф.М. Достоевского». Теологов же среди 
докладчиков первой секции практически 
не было, так что рецепция творчества 
Достоевского в религиозной мысли почти 
не освещалась. Отсюда впечатление неко-
торой «хаотичности» проблемного поля 
этого заседания. 

Разнообразно и результативно были 
представлены темы секции № 2 «Ф.М. Дос-
тоевский и его наследие в мировой и оте-
чественной культуре». На этой секции под 
председательством омского профессора 
Е.В. Киричук было прочитано 11 докладов. 
Слушателям запомнился эмоциональный и 
содержательный доклад доцента В.М. Фи-
зикова «Трагедия князя Мышкина в судь-
бе и творчестве современного мыслителя 
и поэта О. Чертова» (Омск). Были отмече-
ны также доклады «Ф.М. Достоевский в 
осмыслении Л. Мартынова» (И.П. Подгор-
ная, Омск), «Сочинения Достоевского как 
источники сведений о денежной культуре 
XIX века» (О.А. Милищенко, Омск). Не-
обычайно актуален для нашего региона 
прекрасный доклад А.М. Лосунова «Три 
омских священника в судьбе Достоевско-
го». Доклад профессора Е.В. Киричук 
«”Над страницами” Ф.М. Достоевского…» 
был посвящен анализу высказываний 
Т. Манна, Г. Гессе, А. Камю о писателе. 
Радует удачный дебют двух молодых уче-
ных из ОмГУ – Ю.В. Петровой, высту-
пившей с докладом «Биографии Достоев-
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ского XIX века», и С.А. Шламотовой 
«Л. Шестов о Ф.М. Достоевском».  

Секция № 3 «Достоевский в искусстве» 
(руководитель – доцент Л.В. Чуйко) прохо-
дила в литературном музее им. Ф.М. Дос-
тоевского, в зале, где неповторимое твор-
ческое настроение создавали работы ом-
ских художников на тему «Достоевский в 
Сибири». Поэтому доклад научного со-
трудника музея О.Л. Решетниковой, кото-
рый, по сути, представлял собой экскур-
сию по залу, хотя и несколько превысил 
регламент, но оказался очень созвучным 
атмосфере заседания. Наиболее концеп-
туальными, отражающими два карди-
нальных направления работы секции, 
стали доклады зам. директора музея 
Л.П. Малахевич и выступление доцента 
ОмГУ И.Б. Гладковой. В первом ставился 
вопрос о праве режиссеров, авторов со-
временных инсценизаций и экранизаций 
произведений Достоевского, на сотворче-
ство с великим писателем. Во втором док-
ладе – «Омские литераторы о Ф.М. Досто-
евском» – обозначено влияние писателя и 
самого факта его пребывания на омской 
земле на формирование и специфику ом-
ской литературной традиции (по принци-
пу «гений места»). Именно в русле этих 
проблем – точность и вместе с тем свобо-
да интерпретации произведений Достоев-
ского, а также влияние фигуры писателя 
на творчество омской интеллигенции – 
развивались выступления и обсуждения 
докладов. «Достоевский и живопись» – 
этот аспект темы звучал в выступлениях 
Л.В. Чуйко (Омск), А.А. Медведева (Тю-
мень), А.Е. Чернявской (Омск); «Достоев-
ский в кинематографе и музыке» – в вы-
ступлениях Е.Э. Комаровой (Омск), Е.П. Ба-
рановской (Омск) и С.Г. Войткевич (Крас-
ноярск). Кстати, доклад С.Г. Войткевич 
явился результатом многолетней работы 
группы красноярских авторов над учеб-
ным пособием на тему «Творчество Гоголя 
и Достоевского в музыкальных произве-
дениях». Выступление старшего научного 
сотрудника музея им. Ф.М. Достоевского 
из г. Новокузнецка В.С. Пилипенко не 
только освещало диалог современного те-
атра, а точнее уличного и музейного теат-
ров, с творчеством Ф.М. Достоевского, но 
и доказывало значимость творчества Фе-
дора Михайловича для современного чи-
тателя-слушателя, живучесть идей и геро-
ев его романов в практически фольклор-
ной среде уличного театра. 

Блестящие, яркие выступления «Балет 
Б. Эйфмана «Братья Карамазовы» (доцент 
Е.Э. Комарова, Омск), «Св. Цецилия в твор-
честве Достоевского» (доцент А.А. Медве-

дев, Тюмень), «М.В. Добужинский – иллю-
стратор Достоевского» (доцент Л.В. Чуйко, 
Омск), «Г. Малер и Достоевский» (канди-
дат филологических наук Е.П. Барановс-
кая, Омск) стали своеобразным открыти-
ем. Достойно представили свои музейные 
коллекции сотрудники литературных му-
зеев О.Л. Решетникова (Омск) и В.С. Пи-
липенко (Новокузнецк). 

Секцией № 4 «Поэтика прозы Достоев-
ского» руководили профессора Е.А. Акель-
кина и В.А. Викторович. Открылась рабо-
та секции интересным по методологии 
докладом доцента ОмГУ Н.В. Проданник 
«Метафизический сюжет романа Достоев-
ского “Идиот”». Сибирским повестям Дос-
тоевского были посвящены выступления 
профессора ОмГПУ М.С. Штерн и недав-
ней выпускницы ОмГПУ, молодого препо-
давателя Кокшетауского университета 
Н.А. Анищенко (это был успешный и мно-
гообещающий дебют). Физик, профессор 
ОмГУ К.Н. Югай убедительно и интересно 
рассмотрел уникальность этической про-
блематики писателя в докладе «Одинокий 
Достоевский. Опыт создания этического 
героя из будущего». Омская писательница 
Г.Б. Кудрявская не банально рассказала о 
роли Достоевского в ее читательском и 
творческом опыте. Докладом, вызвавшим 
бурное обсуждение, стал доклад булгако-
веда из Томска Т.С. Фроловой «Возвраще-
ние Фауста: рецепция идей Достоевского 
в романе Булгакова “Мастер и Маргари-
та”». Три доклада из девяти были посвя-
щены «Дневнику писателя»: «О философ-
ском слове» (профессор Е.А. Акелькина, 
Омск), «Традиции малых повествователь-
ных жанров в «Дневнике писателя» (док-
торант Э.И. Коптева, Омск); «Преодоление 
инерции жанрового мышления в “Днев-
нике писателя”» (докторант А.Н. Кошечко, 
Томск). При обсуждении докладов было 
сделано предложение провести научный 
семинар или даже конференцию, посвя-
щенную «Дневнику писателя». 

Удачным, плодотворным оказался со-
стоявшийся 15 октября научно-методи-
ческий семинар для учителей, на котором 
выступили участники конференции про-
фессора В.А. Котельников и В.А. Викторо-
вич. Семинар прекрасно подготовила до-
цент А.В. Ляпина.  

В тот же день работу конференции 
завершило пленарное заседание. В нем 
приняли участие: профессор-лингвист 
А.Н. Баранов (Москва), посвятивший док-
лад языку произведений Ф.М. Достоев-
ского; доктор философии Е.А. Вертлиб 
(Пуансе, Франция), выступивший на тему 
«Этический императив Достоевского»; 
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профессор В.А. Котельников (Санкт-Пе-
тербург) с интереснейшим докладом «Дос-
тоевский в религиозно-философской реф-
лексии М.М. Тареева». Все докладчики 
порадовали слушателей новыми и глубо-
кими подходами. 

При подготовке следующих конферен-
ций нам следует учесть некоторые органи-
зационные промахи. Оптимально плани-
ровать на секционное заседание не более 
восьми докладов: должно оставаться вре-
мя для их обсуждения. Хорошо было бы 
проводить секции в разное время. К сожа-
лению, два ведущих достоевсковеда – 
В.А. Викторович и В.А. Котельников – из-
за чтения лекций для студентов и учителей 
мало общались с молодыми учеными-
коллегами, а ведь профессиональное об-
щение – главная задача любой конферен-
ции. Время научного общения омских уче-
ных с иногородними коллегами сократили 
культурно-просветительские мероприятия. 
Жаль, что при большой насыщенности про-
граммы этими мероприятиями гости не 
увидели «места Достоевского» в Омске  
и слишком бегло познакомились с фонда- 
ми музея изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля. К сожалению, по раз-
ным причинам в Омск не смогли прие-
хать маститые столичные достоевсковеды 
(И.Л. Волгин, Б.Н. Тихомиров, В.Н. Заха-
ров, Б.Н. Тарасов, Л.И. Сараскина) и мно-
гие другие докладчики, преимущественно 
литературоведы и искусствоведы. 

В целом же конференция прошла на 
высоком научном уровне. Хотелось бы 
надеяться, что юбилейные конференции 
по творчеству Достоевскому станут по-
стоянным явлением в университете, но-
сящем имя великого писателя, а тематика 
исследований омских ученых будет отве-
чать основным направлениям научных 
проектов университетского Центра Дос-
тоевского. Все участники конференции 
надеются на скорейшую публикацию ма-
териалов. Желательно, чтобы такие сбор-
ники по итогам конференции стали пе-
риодическими. 

Е.А. Акелькина 

Достоевский в современной 
образовательной парадигме 
(заметки о семинаре) 

Факультет филологии и медиакомму-
никаций Омского государственного уни-
ерситета им. Ф.М. Достоевского давно и 
успешно сотрудничает со многими обра-
зовательными структурами региона. Доб-
рой традиций стала организация и про-
ведение на факультете научно-методичес-

ких семинаров для педагогов средних 
учебных заведений. Вся деятельность пре-
подавателей факультета направлена на 
пропаганду филологических знаний, на 
повышение статуса и престижа профессии 
учителя. 15 октября 2011 г. в рамках Ме-
ждународной конференции «Достоевский 
в смене эпох и поколений» прошел семи-
нар «Достоевский в современной образо-
вательной парадигме», в работе которого 
приняло участие 56 учителей из районов 
города Омска (№ 37, 19, 115, 117, 54, 140, 
48, 32, 123, 119, 145) и области (Калачин-
ский, Большереченский, Черлакский, 
Одесский, Павлоградский р-ны). 

Семинар открылся выступлением ве-
дущих ученых из Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Главный научный сотрудник Ин-
ститута русской литературы РАН В.А. Ко-
тельников (Санкт-Петербург) рассмотрел 
проблему «вечно женственного» в творче-
стве А.И. Гончарова. Вице-президент рос-
сийского отделения Международного об-
щества Ф.М. Достоевского В.А. Викторо-
вич (Москва, Коломна) акцентировал 
внимание слушателей на «детском» пе-
риоде жизни писателя, на причинах его 
неоднозначного отношения к имению 
своих родителей – Даровому.  

В диалоге о Достоевском приняли уча-
стие преподаватели кафедры русской и 
зарубежной литературы ОмГУ, школьные 
учителя, руководители методических объе-
динений. В.В. Соломонова, заведующая 
кафедрой русской и зарубежной литерату-
ры ОмГУ, рассмотрела отношение В.Г. Бе-
линского к раннему творчеству Достоев-
ского. А.В. Ляпина, доцент кафедры рус-
ской и зарубежной литературы, проанали-
зировала статьи «Дневника писателя», в 
которых Достоевский осмысляет причины 
возникновения «случайных семейств», рас-
крывает содержание этого понятия и 
предлагает пути преодоления раздроблен-
ности, жестокости, эгоизма и равнодушия.  

Неподдельный интерес слушателей вы-
звали выступления учителей-практиков 
(Н.А. Сулим, М.Н. Злыгостевой, А.А. Айзен-
берг), в которых предлагались конкретные 
методические разработки уроков и вне-
учебных мероприятий. Рассматривались 
вопросы отношения к произведениям пи-
сателя как современных школьников-
читателей (И.Ю. Давыдова), так и пользо-
вателей Интернет-ресурсами (И.Н. Мака-
рова).  

Разговор о Достоевском получился 
продуманным и конструктивным. Все 
доклады показались слушателям интерес-
ными и содержательными, в том числе по 
причине актуальности самой проблемы, 
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заявленной организатором семинара до-
центом А.В. Ляпиной. Участники семина-
ра, подводя итоги, пришли к выводу, что 
только объединив знания всего педагоги-
ческого сообщества – преподавателей выс-
шей и средней школы, – мы сможем по-
мочь ученику выстроить свое представле-
ние о писателе, не игнорируя ценнейший 
нравственный, исторический и культур-
ный опыт своих предшественников. Слу-
шатели выразили благодарность руковод-
ству факультета, организаторам и всем 
выступающим и высказали предложение 
об установлении более тесных научных 
контактов с педагогами высшей школы. 

А.В. Ляпина 

Исследования и научные 
трактовки в современной 
этнологии 

IX конгресс этнографов и антрополо-
гов России работал на этот раз 4–8 июля 
2011 г. в Петрозаводске – столице Каре-
лии. По традиции он проводится раз в 
два года в разных городах России, и 
вспомним, что в 2003 г. он проходил в 
Сибири в Омске. Участников петрозавод-
ского конгресса приветствовал (и не про-
сто приветствовал, а очень эмоционально 
выступил с большой речью о духовных 
ценностях России и их значимой роли в 
жизни россиян) Глава Республики Каре-
лия А. В. Нелидов. На пленарном заседа-
нии с заглавным докладом «Культурное 
наследие и гуманитарные технологии» 
выступил выпускник Омского государст-
венного университета им. Ф.М. Достоев-
ского, а ныне член-корреспондент РАН 
А.В. Головнев (Екатеринбург). 

Большой интерес вызвал и доклад ди-
ректора Российского института культуро-
логии (РИК) (он курирует работу находя-
щегося в Омске Сибирского филиала 
РИК), известного во всем научном мире 
искусствоведа и культуролога профессора 
К. Э. Разлогова «Культурологические ас-
пекты множественности идентичности». 

Были заслушаны также доклады 
А.А. Манина (Петрозаводск) «Современное 
этнокультурное развитие народов Каре-
лии», Сеппо Лаллука (Хельсинки) «Предпо-
сылки формирования национального са-
мосознания финно-угорских народов в XIX 
– начале XX в.», Ян Шэнминь (Пекин) 
«Процесс развития китайской этнологии и 
ее особенности», Д. Радойнчич (Белград) 
«Социокультурная сцена Черногории в 
контексте русских переселений», В.И. Хар-
тановича, И.Г. Широбокова (Санкт-Пе-
тербург) и Т.А. Пантелеевой (Вологда) «К 

проблеме формирования антропологиче-
ского состава населения северо-запада 
России (по антропологическим материалам 
из позднесредневековой Вологды)». 

Всего в конгрессе приняли участие 
более 550 ученых из 59 городов России и 
из 20 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Прошла работа 50 секций и круглых 
столов. Омские этнографы руководили 
работой нескольких секций – директор 
Омского филиала Института археологии и 
этнографии (ИАЭТ) СО РАН и РИК, заве-
дующий кафедрой этнографии музееве-
дения ОмГУ Н. А. Томилов был руководи-
телем секции по историографии этноло-
гической науки, заведующая кафедрой 
музеологии, экскурсоведения и туризма 
ОмГУ доцент Г.М. Патрушева была сору-
ководителем (совместно с санкт-петер-
буржцами А.А. Новиком и О.М. Фишман) 
секции по этнокультурному наследию в 
музеях России, ученый секретарь Омского 
филиала ИАЭТ СО РАН и доцент кафедры 
этнографии и музееведения ОмГУ 
С.Н. Корусенко вместе с профессором 
Т.К. Щегловой (Барнаул) возглавляла сек-
цию по устной истории. 

Названный выше выпускник ОмГУ 
А.В. Головнев руководил работой секций 
«Антропология движения». Выпускница 
ОмГУ, а ныне ученый секретарь Сибир-
ского филиала РИК Т. Н. Золотова воз-
главляла совместно с петрозаводчанкой 
И.Ю. Винокуровой секцию по празднич-
ной культуре, старший научный сотруд-
ник Омского филиала ИАЭТ, доцент ка-
федры музеологии, экскурсоведения и 
туризма ОмГУ М.А. Жигунова и москвич 
профессор М.Н. Губогло – секцию по куль-
турному наследию и современной иден-
тичности, профессор кафедры этногра-
фии и музееведения ОмГУ, заведующая 
сектором культурной политики Сибирско-
го филиала РИК Т.Б. Смирнова совместно 
с профессором из Москвы С.В. Соколов-
ским – секцию «“Коренные” и “пришлые”»: 
связь с землей и идентичность». Работав-
шая в 1970-е гг. в ОмГУ, а ныне старший 
научный сотрудник Института этнологии 
и антропологии РАН Н.И. Новикова (Мо-
сква) руководила работой секции по ин-
ституту правосудия у народов России и 
других стран. 

На заключительном пленарном засе-
дании были заслушаны доклады прези-
дента Ассоциации этнографов и антропо-
логов России профессора И.И. Муллонен 
(Петрозаводск) об исторических топони-
мах в этнокультурном наследии Карелии 
и директора Института этнологии и ан-
тропологии РАН академика В. А. Тишкова 
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«Антропология и этнология в высшей 
школе». 

Ниже сообщаем о работе тех секций, 
которыми руководили омские ученые. На 
секции «Историография отечественной и 
зарубежной этнологической науки» было 
представлено 17 докладов. Ее участники 
заслушали доклады А.А. Никишенкова 
(Москва) «Основные подходы в изучении 
истории этнологии», Бланки Соукуповой 
(Прага, Чехия) «Чешская антропология в 
поисках новых подходов (антропология 
после бархатной революции)», А.Ю. Коты-
лева (Сыктывкар) «Этнологическая кон-
цепция жития Стефана Пермского», 
А.Е. Загребина (Ижевск) «Этнографическое 
финно-угроведение в России: история, 
теория, практика», Н.А. Томилова (Омск) 
«Народная культура горожан Сибири в ис-
следованиях российских ученых второй 
половины XX – начала XXI века», И.А. Ка-
рапетовой (Санкт-Петербург) «Л.К. Кости-
ков – исследователь культуры гыданских 
ненцев», Л. Т. Соловьевой (Москва) «Этно-
графические материалы в научном насле-
дии академика С.Н. Джанашиа», Т.Б. Ува-
ровой (Москва) «Информационный фак-
тор в современных трансформациях рос-
сийской этнологии». 

В работе секции «Устная история как 
источник и метод этнографических иссле-
дований» приняли участие свыше 20 чело-
век. Всего было заслушано 11 докладов.  

В докладе А.В. Голубева (Петрозаводск) 
была рассмотрена историческая реаль-
ность и мифы, которые связаны с оккупа-
ционным режимом, установленным Фин-
ляндией в годы Великой Отечественной 
войны в Карелии. Собранные среди татар 
Западной Сибири рассказы о Кучуме и 
Ермаке были проанализированы С.Н. Ко-
русенко (Омск). В докладе С.Е. Никитиной 
(Москва) была проанализирована устная 
культура старообрядцев, духоборцев и мо-
локан, которая включает тексты, посвя-
щенные основаниям поселений, мно-
гочисленным миграциям и гонениям, дея-
ниям своих лидеров, и является основным 
объединительным и отличительным от дру-
гих групп признаком. Анализу фольклорно-
го материала – мордовским калядным пес-
ням в Сибири был посвящен доклад 
П. С. Шахова (Новосибирск). Он не просто 
проанализировал содержание песен и 
классифицировал их, но также системати-
зировал информацию о бытовании этих 
песен, отношении к ним информаторов.  

Спорным и дискуссионным стал док-
лад Д.В. Воробьева (Москва), в котором его 
автор сравнил рассказы индейцев о диких 
оленях (карибу), отраженные в автобио-

графиях начала XX в., и современные рас-
сказы эвенков об оленях, с которыми ав-
тор прожил некоторое время. В докладе 
Абилова Игбал Шахина оглы (Минск, Бела-
русь) были проанализированы устные 
фольклорные сюжеты, бытующие среди 
талышского народа, история которого ока-
залась трагичной в связи с их расселением 
на территории разных стран. 

Само понятие «устная история» не ог-
раничивается сбором материала в этно-
графическом или любом другом поле ме-
тодом опроса. Устноисторический мате-
риал предоставляют нам не только поле-
вые записи, но и архивы, что наглядно 
было продемонстрировано в докладах 
С.С. Даутовой (Алматы, Казахстан) «Исто-
рия "великого переселения уйгйров (1881–
1883 гг.) в песнях "усекских таранчей" (по 
материалам Н.Н. Пантусова», А.П. Липа-
товой (Ульяновск) «Архивные дела о якобы 
явившихся иконах как источник этно-
графических исследований» и Т.И. Тро-
шиной (Архангельск) «Информационные 
возможности источников, хранящихся в 
“партийных архивах”, для изучения со-
циокультурной истории переломной эпо-
хи». Новый вид устноисторических ис-
точников – Интернет-сообщества соци-
альных сетей, рассмотрен М.Л. Бережно-
вой (Омск). В заключение работы секции 
выступила Т.К. Щеглова (Барнаул) с док-
ладом «Этнография и устная история: 
перспективы взаимодействия», в котором 
представлен авторский взгляд на устную 
историю в России и поставлена наиболее 
значимая для этого направления в нашей 
стране проблема – методы сбора и хране-
ния собранной информации. Самой глав-
ной рекомендацией для проведения ис-
следований в рамках устной истории ста-
ло правильное оформление материалов, 
создание их коллекции для дальнейшей 
передачи в архивы. 

В рамках Конгресса прошла работа 
секции «Коренные и пришлые: связь с 
землей и идентичность». В ее работе при-
няли участие 45 человек. На секции было 
представлено 15 докладов, в которых 
рассматривались различные аспекты ста-
новления статуса индигенности/абори-
генности у различных групп населения и 
среди представителей разных этнических 
и региональных сообществ. В частности, 
были рассмотрены такие аспекты дина-
мики идентичности коренного и пришлого 
населения в связи с отношениями к земле 
и территории, как сакрализация ланд-
шафта и мифологизация его характери-
стик – в докладе Д.В. Арзютова (Санкт-Пе-
тербург), сакрализация земли и отношения 
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родства – в докладе С.П. Тюхтеневой (Мо-
сква). Такие вопросы, как приватизация 
земли и локальные традиции отношения к 
земле, топография памяти в связи с по-
нятием родины, были затронуты в докла-
де Е.И. Лариной (Москва), а историческое 
закрепление земель и налоговые льготы в 
связи со статусом переселенцев – в док-
ладе С.Н. Корусенко (Омск). 

В.И. Колесов (Краснодар) посвятил 
свое выступление горским народам Кав-
каза и категориям «пришлые» и «иного-
родние». Самоназвания у переселенцев и 
проблемы идентичности в связи с процес-
сом коренизации и включения в локаль-
ные сообщества были проанализированы 
в докладе Т.А. Гончаровой (Томск), регио-
нальная идентичность как проявление 
связи с территорией и как историческая 
память – в докладе А.А. Гриценко (Моск-
ва). М.П. Крыловым (Москва) были пред-
ложены такие категории, как «местные по 
убеждению» и «местные по рождению», 
как ядро населения территории. Понятия 
«чужбина» и «родина» на примере понтий-
ских греков были рассмотрены в докладе 
Э. Харатсидиса (Греция). Дрейфу иден-
тичности в городском пространстве и 
становлению местного самосознания на 
примере Зарядья был посвящен доклад 
П.С. Куприянова (Москва). Конфессио-
нальные и светские аспекты идентифи-
кации добровольных и принудительных 
мигрантов были освещены в докладе 
И.В. Нам (Томск), процессы укоренения 
новых переселенческих групп – в докладе 
А.В. Черных (Пермь), переселенческие 
программы и правовой статус переселен-
цев в докладе Т.Б. Смирновой (Омск). 

Самой многочисленной секцией кон-
гресса, в работе которой приняли участие 
более 100 человек из 20 городов Венгрии, 
Казахстана, Китая, России, Туркмении, 
Украины, Финляндии, Чехии, Швеции, 
Японии, оказалась секция «Культурное 
наследие и современные идентичности». 
Заметно вырос удельный вес проблемати-
ки идентичности, связанной с культур-
ным наследием народов. Одним из пози-
тивных итогов недавней политизации 
идентичности явилось, как прозвучало в 
ряде докладов, смещение общественного 
интереса, а вместе с тем и общественных 
факторов к ментифактам, от так назы-
ваемых «осязаемых» к «неосязаемым» фак-
там и факторам (доклады М.А. Жигуновой 
(Омск), Г.И. Макаровой (Казань), Е.Э. Но-
сенко-Штейн (Москва), П. Суутари (Фин-
ляндия), И. Сампиева (Назрань), Л.П. Грот 
(Швеция). В изучении форм групповой 
идентичности выявлен растущий интерес 

к ретроисследованиям популярной в до-
советские и советские времена проблема-
тике, связанной с происхождением и эт-
нической историей народов (доклады 
Н.А. Дубовой и М.Н. Губогло (Москва), 
Д.М. Исхакова (Казань), ролью личности в 
формировании и сохранении культурного 
наследия и достояния народов. 

Особый интерес вызвали свежие 
идеи, аргументированно обоснованные на 
конкретном материале о динамичном ха-
рактере идентичности (it constantly 
changes – С. Сасаки (Япония)), о тенден-
ции превращения топонима «сибиряк» в 
этноним (М.А. Жигунова (Омск)), о марги-
нальном характере молодежной идентич-
ности в полосе этнически смешанных 
территорий (Р.А. Григорьева (Москва)). 
Участники секции отметили необходи-
мость этнологического образования в со-
временной России, разработки и издания 
учебников по этнологии. 

На секцию «Праздничная культура в 
разнообразии научных источников, мето-
дов и подходов» было заявлено 36 докла-
дов. Ее работа получилась интересной за 
счет комплексного рассмотрения празд-
ничной культуры учеными различных об-
ластей гуманитарного знания – этногра-
фами, историками, фольклористами, му-
зееведами, лингвистами, культурологами 
и даже географами. Всего в работе сек-
ции приняли участие около 30 человек и 
было заслушано 17 докладов. Открыли 
заседание доклады, посвященные анализу 
современных методов и источников по 
исследованию традиционной и современ-
ной праздничной культуры, функциони-
рующей на протяжении конца ХIX – на-
чала ХХI в. у населения России. Так, в 
докладе Т.Н. Золотовой (Омск) были рас-
смотрены особенности сбора этнографи-
ческих материалов в современных усло-
виях города и села, охарактеризованы 
носители информации и методика работы 
с ними. В докладе были также представ-
лены новые виды источников для иссле-
дования современной праздничной об-
рядности – отчеты отделов культуры и об-
разования, сценарии праздников и отче-
ты об их проведении студентами факуль-
тетов культуры различных вузов, данные 
средств массовой информации (периоди-
ческих изданий, радио, телевидения, Ин-
тернета).  

Доклад А.Ю. Жукова (Петрозаводск) 
продолжил начатую источниковедческую 
тему и представил широкие исследова-
тельские возможности для историков в 
области изучения писцовых книг XV – 
первой половины XVIII вв. В докладе 
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А.М. Петрова (Петрозаводск) прозвучал 
анализ такого источника, как духовные 
стихи. Необычным и методологически вос-
требованным оказался доклад географа 
Г.Н. Параниной (Петрозаводск), в котором 
на обширном и прекрасно проиллюстри-
рованном фактическом материале была 
показана основополагающая роль соляр-
ной пространственно-временной ориен-
тации в формировании календарных зна-
ний, верований и культов в разные исто-
рические эпохи. Лингвистом Е.А. Поповой 
(Воронеж) были проанализированы лексе-
мы и фразеологические конструкции те-
матической группы «свадьба». Доклады 
петрозаводских этнографов – К.К. Логино-
ва об основных компонентах святочной 
обрядности, А.П. Конкки о календарных 
жертвоприношениях животных, И.Ю. Ви-
нокуровой о Петровом дне вепсов – были 
посвящены реконструкции традиционных 
календарных праздников народов Каре-
лии, поискам аналогий у народов соседних 
регионов и выявлению семантики обря-
дов. Оживленный интерес вызвали высту-
пления, посвященные новым (по отноше-
нию к традиционным), советским празд-
никам. В докладах петрозаводчан 
Е.Ю. Дубровской, Е.В. Диановой, С.Н. Фи-
лимончик была затронута важнейшая 
проблема начала социалистической эпохи 
России – соответствия праздничной куль-
туры «духу времени».  

Большой блок докладов был посвящен 
рассмотрению современного состояния 
праздничных традиций у народов север-
ных областей Европейской России. Это 
доклады Н.А. Белкиной (Кугановолок) и 
А.С. Лызловой (Петрозаводск) о празднике 
уборки урожая («отжинахе») в Водлозерье 
в прошлом и настоящем, В.П. Мироновой 
(Петрозаводск) – о сохранении традици-
онных элементов в праздничном кален-
даре современной карельской деревни, 
Е.М. Четиной (Пермь) – о редукции риту-
альной составляющей в праздниках При-
камья и превращении реконструирован-
ных праздников из «переживаемого собы-
тия» в демонстрируемое фольклорными 
ансамблями «зрелище» вследствие отсут-
ствия коллективных обрядовых метаме-
ханизмов. Интересные, хорошо иллюст-
рированные доклады по проблемам со-
временного праздничного календаря Лит-
вы и Германии были представлены Йона-
сом Мардосой (Вильнюс) – о современном 
ареале изготовления вильнюсских верб и 
Ю.В. Ивановой-Бучатской (Санкт-Петер-
бург) – о формировании локальной иден-
тичности в процессе полувекового празд-
нования бамбергской «Зандкервы». За-

вершил работу секции доклад М.С. Анто-
новой (Санкт-Петербург) о роли празд-
нично-обрядовых традиций бурятского 
этноса как социокультурного института 
коммуникации в современном городском 
пространстве. 

Затем были проведены итоги работы 
конгресса. Решено следующий юбилейный 
(10-й) конгресс провести в Москве. И да-
лее состоялось обновление состава Прези-
диума Ассоциации этнографов и антро-
пологов России. От Омска в него вошла 
Т.Б. Смирнова. В целом участники кон-
гресса констатировали возросшее значе-
ние в России этнологических знаний в 
науке и в жизни россиян, осудили ксено-
фобию и национализм в российском об-
ществе, выразили поддержку введения 
бакалавриата по антропологии и этноло-
гии и выразили благодарность организа-
торам конгресса за его высокий научный 
уровень и хорошую организацию. 

Н.А. Томилов, М.А. Жигунова, Т.Н. Золотова,  
С.Н. Корусенко, Т.Б. Смирнова, С.В. Соколовский 

 

II Международная научная 
конференция  
«Речевая коммуникация  
в современной России»  
(26–30 июня); 
Международная летняя  
научная школа  
«Коммуникативная  
лингвистика»  
(26 июня – 5 июля) 

В конце июня 2011 г. в Омске про-
изошло масштабное событие: впервые была 
организована Международная летняя науч-
ная школа по коммуникативной лингвисти-
ке. Ее организатором выступил филологи-
ческий факультет ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского. 

К работе Школы была приурочена II 
Международная научная конференция 
«Речевая коммуникация в современной 
России», которая проводилась при под-
держке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (грант № 11-04-14102 г). 

Конференция объединила ученых из 
Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Перми, Кемерово, Братска, 
Барнаула, Красноярска, Челябинска и 
других городов России. Международное 
участие обеспечили представители ближ-
него (Белоруссия, Украина, Казахстан) и 
дальнего (Австрия) зарубежья. За три дня 
конференции состоялось 57 докладов, в 
которых обсуждались актуальные пробле-
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мы современной речевой деятельности, 
новые дискурсивные практики в совре-
менных СМИ, рекламе и связях с общест-
венностью, результаты межъязыковых 
сопоставительных исследований, особен-
но важные для нашего приграничного ре-
гиона. 

Отметим, что все без исключения 
доклады, как пленарные, так и секцион-
ные, вызвали оживленное обсуждение, на 
заседаниях царил дух свободной дискус-
сии, присутствовала та культура речевой 
коммуникации, когда вопросы естествен-
но переходят в суждения и рассуждения. 
В отчетах руководителей секций отмечал-
ся высокий научный, профессиональный 
уровень всех докладов, в частности аспи-
рантов и студентов, которые только на-
чинают свою деятельность.  

На двух пленарных заседаниях про-
звучали доклады, в которых затрагива-
лись дискуссионные проблемы современ-
ной речевой коммуникации и предлагался 
круг вопросов для обсуждения. 

Доклад проф. М.А. Кронгауза (Моск-
ва) «Изменения в языке: случайность или 
системность» был посвящен причинам и 
характеру стремительных изменений в 
лексической системе современного рус-
ского языка. Ученый показал, что, кроме 
очевидных социальных причин, как то: 
необходимости назвать новый предмет 
(принтер, леггинсы), выразить новый 
смысл (визажист не то же самое, что па-
рикмахер, а профессия кутюрье не тож-
дественна ни портному, ни даже модель-
еру), подчеркнуть престиж (риэлтор для 
русских, безусловно, звучит лучше, чем 
маклер), в языке действуют и собствен-
ные, системные закономерности. К ним, в 
частности, относится известный закон 
экономии языковых усилий (поэтому ко-
роткое пиарщик лучше, чем длинное спе-
циалист по связям с общественностью), 
необходимость дифференциации тожде-
ственных по смыслу единиц, системность 
заимствований и многое другое.  

В докладе проф. Эдгара Хоффмана 
(Австрия, Вена) «Иностранные кухни в 
России: лингвокультурологический ас-
пект» на большом материале, включаю-
щем анализ письменных источников и 
данные анкетирования, было рассмотре-
но восприятие и оценка русскими ино-
странных кухонь, выявлено, каковы их 
доминирующие черты в языковом созна-
нии носителя русского языка (по сравне-
нию с носителями других языков). 

Проф. А.А. Чувакин (Барнаул) в док-
ладе «Современная речевая коммуника-
ция в теоретическом и прикладном ас-

пектах» остановился на особенностях но-
вого федерального государственного об-
разовательного стандарта по направле-
нию подготовки «филология», одним из 
разработчиков которого он является. 

Проф. Н.А. Кузьмина (Омск) в док-
ладе «Интермедиальность в современной 
художественной коммуникации» обратила 
внимание присутствующих на особен-
ность современной художественной ком-
муникации, которая состоит во взаимо-
действии кодов («языков») разных ис-
кусств в отдельном поэтическом тексте, 
что создает его особую целостность. Док-
ладчик продемонстрировал это явление 
на примере нескольких поэтических книг, 
которые представляют собой синтез изо-
бразительного и вербального кодов, пока-
зав разные формы и средства выражения 
интермедиальности. 

Проф., д-р филос. наук Н.Н. Мисю-
ров (Омск) в сообщении «Общественный 
дискурс в современной России: западные 
мифы и отечественная реальность» обра-
тился к разрешению «вечного вопроса» о 
взаимодействии европейских и собствен-
но русских традиций в современном об-
ществе, трансформации западных мифов, 
пересаженных на русскую почву. 

Проф. Б.Ю. Норман (Минск, Бело-
руссия) в докладе под интригующим на-
званием «Что значит “супруги”»? (О взаи-
модействии формы и значения в речевой 
деятельности)», двигаясь от единичного 
примера, показал, что язык, при всей 
своей провозглашаемой системности, из-
начально содержит в себе глубинные про-
тиворечия (в частности, между грамма-
тикой и семантикой), которые по-разному 
преодолеваются в речевой деятельности.  

Доклады и сообщения, сделанные на за-
седаниях четырех секций, развивали идеи, 
высказанные на пленарном заседании. 

В секции «Новые дискурсивные прак-
тики в СМИ, рекламе, связях с общест-
венностью / сопоставительное изучение 
дискурсивных практик» было сделано 10 
докладов. В работе секции принял актив-
ное участие профессор Э. Хоффман (Ве-
на, Австрия).  

Во всех выступлениях обсуждалась 
современная коммуникативная реаль-
ность России и ее ментальные основания. 
Проф. О.С. Иссерс (Омск) в докладе 
«Дискурсивная практика: к определению 
понятия» сформулировала несколько тео-
ретических тезисов, касающихся заглав-
ного термина. Опираясь на идеи социаль-
ного конструкционизма, она акцентиро-
вала внимание на том, что дискурсивная 
практика – часть социальной практики, 
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подчеркнула значимость периферийных 
явлений для тех коммуникативных обра-
зований, которые сегодня чаще всего на-
зываются дискурсами. Были проанализи-
рованы примеры, демонстрирующие 
«способы расширения типов общения» в 
новых коммуникативных условиях.  

Три совместных доклада с научным ру-
ководителем представили ученики омского 
профессора Н.А. Кузьминой. М.О. Курдю-
мова на материале переносных значений 
слов, сложившихся в систему новых кон-
цептуальных метафор, показала измене-
ния в русской языковой картине мира. 
Н.О. Кушакова проанализировала SMS-
общение по ряду значимых коммуника-
тивных параметров и сделала вывод об 
отсутствии у SMS самостоятельного жан-
рового статуса. Е.В. Тулаева, исследуя 
гендерные аспекты анонимной интернет-
коммуникации, обнаружила лингвистиче-
ские признаки «мужского шовинизма» в 
анонимных форумах. 

Проф. Н.В. Орлова (Омск) продолжи-
ла заявленную в докладе О.С. Иссерс тему 
переходных коммуникативных образова-
ний, показав процесс и результаты поис-
ка жанровой формы участниками социо-
логического интервью. Сделан вывод о 
значимости «жанрового аттрактора» для 
языковой личности и выявлены факторы, 
влияющие на выбор конкретного жанра. 

Рассматривались разные аспекты со-
временной рекламы. Е.Г. Соболева (Ека-
теринбург), рассуждая о гиперплеона-
стичности рекламного текста, показала, 
что на его стилевые черты влияют причи-
ны прагматического характера, в частно-
сти кратковременность предъявления 
текста реципиенту. Е.А. Савельева (Хан-
ты-Мансийск) обратила внимание на роль 
когнитивных стереотипов в способе вы-
ражения смысла 'полезно, полезный'. Е.Э. 
Штукина (Костанай, Казахстан) проде-
монстрировала особенности вербального 
наполнения рекламного текста в поли-
культурном (казахско-русском) коммуни-
кативном пространстве.  

СМИ как материал анализа представ-
лен в двух докладах томских исследовате-
лей. С.В. Фащанова обратилась к функци-
ям языковой игры в радиодискурсе. О.В. 
Орлова обратила внимание на медиакон-
цепт 'нефть' и рассмотрела его имиджевый 
потенциал в СМИ нефтедобывающего ре-
гиона, отметив, что для анализа концептов 
такого типа не подходят привычные куль-
турологические методики.  

В секции «Лингвокогнитивные ас-
пекты изучения современной речи» 
было отмечено, что изучение современной 

речевой коммуникации, ее актуального 
состояния и тенденций развития русского 
языка представляется важной и очень 
ответственной задачей, стоящей перед 
российскими и зарубежными учеными-
лингвистами. Дело в том, что язык на-
столько многофункционален и динамичен 
в своей обслуживающей деятельности, 
что впору говорить о наступлении новой 
эпохи больших перемен. Новая эпоха свя-
зана еще и с новым взглядом на явления 
сквозь призму когнитивной науки и лин-
гвистической прагматики. Именно этот 
аспект был в той или иной степени осве-
щен в 13 докладах, которые затрагивали 
четыре круга проблем: русская концепту-
альная и языковая картина мира; литера-
турный и деловой текст: форма и содер-
жание; современное состояние и развитие 
русского языка; лингвокогнитивный ас-
пект межъязыкового взаимодействия. 

На заседаниях секции «Политиче-
ская коммуникация и аспекты ее изу-
чения / Коммуникативные стратегии 
и тактики современной русской речи» 
состоялось заинтересованное обсуждение 
проблем неологизации фразеологических 
единиц в политической коммуникации 
современной Украины (А.М. Григораш, 
Киев), содержательной и стилистической 
организации интернет-сайтов российских 
политических партий (Е.М. Крыжанов-
ская, Пермь), механизмов речевого воз-
действия в политической коммуникации 
(Н.Н. Кошкарова, Челябинск) и в речи те-
леведущих (Э.В. Акаева), а также комму-
никативных стратегий и тактик в разных 
жанрах и стилях речи (Н.М. Татарникова, 
Братск; А.В. Алексеева, Омск). 

В секции «Современная лингво-
культурная ситуация: проблемы лин-
гвоперсонологии и лингводидактики» 
состоялось 12 докладов по следующим 
направлениям: 

– Проблемы языковой личности и 
реализации ее потенциала в речевой 
деятельности. Интерес вызвали сообще-
ния М.А. Кожиной (Томск) о языковой 
личности Ф.М. Достоевского в контексте 
юридического дискурса; Е.В. Лаврентье-
вой (Новосибирск) о типах личностей в 
ситуации оправдания; О.Е. Сенюткиной 
(Красноярск) об особенностях идиостиля 
писателя С. Минаева; Н.В. Соловьевой 
(Пермь) о жанровом своеобразии научных 
текстов в аспекте речевой индивидуаль-
ности ученого. 

Активное обсуждение инициировало 
сообщение Н.Г. Нестеровой (Томск), по-
священное моделированию личности иде-
ального радиоведущего (докладчик пред-
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ставил результаты анкетирования на-
стоящих и будущих журналистов).  

Литературовед А.В. Кубасов (Екате-
ринбург), проанализировавший особенно-
сти речевого поведения постмодерниста 
В.Г. Сорокина в интернет-журнале «Сноб», 
убедительно показал междисциплинар-
ность, характерную для исследований 
языковой личности поэта или писателя.  

– Проблемы интерпретации текстов. 
Данное направление представлено докла-
дами С.А. Максимовой (Новосибирск) и 
О.В. Творжинской (Кемерово), в которых 
анализировались особенности интерпрета-
ции художественных текстов младшими и 
старшими подростками. Анализ результа-
тов проведенных исследователями экспе-
риментов заинтересовал участников кон-
ференции в связи с активно обсуждаемы-
ми проблемами содержания работы с тек-
стом на ЕГЭ по русскому языку. 

– Актуальные вопросы лингводидак-
тики. Обсуждались проблемы обучения 
русскому языку младших школьников 
(доклад Н.В. Кулаковой, Красноярск), сту-
дентов-нефилологов (доклад Л.Г. Кырку-
новой, Пермь), иностранных студентов 
(доклады В.С. Маркелова, Казань) и 
Л.Б. Никитиной (Омск). Примечательно, 
что выводы выступающих основывались 
на собственном методическом опыте, что 
придало выводам особую аргументиро-
ванность. Активное обсуждение вызвало 
сообщение В.С. Маркелова, поделившего-
ся опытом работы по формированию зву-
ко-фонемного представления у китайских 
студентов. Несомненный интерес пред-
ставлял доклад Л.Б. Никитиной, посвя-
щенный лингвокультурологическому ас-
пекту речевого общения с китайскими 
студентами. Об актуальности данного во-
проса свидетельствует развернувшаяся 
дискуссия о способах (стратегиях) вклю-
чения китайских студентов в коммуника-
тивное пространство России.  

В целом работа секции показала, что 
для речевой коммуникации в современ-
ной России характерна индивидуализа-
ция речевых проявлений, стремление го-
ворящих/пишущих максимально реали-
зовать свой речетворческий потенциал. 
Участники конференции отметили, что 
особое значение в современных условиях 
приобретают проблемы межкультурной 
коммуникации и связанный с ними поиск 
эффективных путей преодоления комму-
никативных барьеров. 

С удовлетворением заметим, что кон-
ференция привлекла к себе внимание ре-
гиональных СМИ: на всех заседаниях 
присутствовали корреспонденты теле- и 

радиокомпаний, в газетах появились ин-
формационные и аналитические мате-
риалы об этом событии. Готовится к пуб-
ликации сборник научных докладов. 

Одновременно с конференцией нача-
ла работу Летняя школа по коммуника-
тивной лингвистике, собравшая около 
100 слушателей из Омска и разных ре-
гионов Урала, Сибири, а также предста-
вителей Казахстана. Среди них были и 
доктора наук, и начинающие, молодые 
лингвисты. 

В качестве лекторов выступили из-
вестные отечественные и зарубежные 
ученые. 

Максим Анисимович Кронгауз, 
доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русского языка, 
директор Института лингвистики РГГУ. 
Работал в издательстве «Советская энцик-
лопедия», Институте проблем передачи 
информации Академии наук, а также в 
качестве приглашенного исследователя и 
профессора – в университетах Франции, 
Германии, Италии, Австрии, Финляндии, 
Эстонии. М.А. Кронгауз – автор научных 
монографий, учебников, статей по семан-
тике, прагматике, семиотике, культуроло-
гии, русистике.  

Темы его лекций: «Новые слова и ве-
щи», «Куда уходят слова», «Формулы веж-
ливости», «Обращение: традиции и тен-
денции». Мастер-класс проф. М.А. Крон-
гауза был посвящен коммуникации в Ин-
тернете: феноменам блогосферы и соци-
альных сетей. 

Борис Юстинович Норман, доктор 
филологических наук, профессор. Заведо-
вал кафедрой теоретического и славянско-
го языкознания Белорусского государст-
венного университета, работал в Герма-
нии, США, Польше, Финляндии. Заслужен-
ный работник образования Республики 
Беларусь. Автор вузовских пособий «Тео-
рия языка. Вводный курс» и «Лингвисти-
ческие задачи», книг «Грамматика гово-
рящего», «Игра на гранях языка», «Лин-
гвистика каждого дня», «Лингвистическая 
прагматика» и др. Автор и идеолог паро-
дийного «Энтимологического словаря».  

Темы лекций: «Взаимодействие язы-
ковых уровней в процессах речевой дея-
тельности»; «Псевдовысказывания: при-
рода и функции»; «Форма как элемент 
значения слова»; «Искусственное слово в 
естественном тексте»; «Нерешенная про-
блема грамматики: феномен неполной 
парадигмы». Проф. Б.Ю. Норман провел 
мастер-класс «Энтимологический словарь» 
и принципы языковой игры». 
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Вадим Викторович Дементьев, 

доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории, истории языка и при-
кладной лингвистики Саратовского госу-
дарственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского. Автор работ многочислен-
ных работ по проблемам жанроведения, 
ответственный редактор сборников 
«Жанры речи», выпускаемых в Саратове. 
В.В. Дементьев выступил с лекциями на 
темы: «Жанр в речевой коммуникации», 
«Общие и частные задачи жанроведения 
(когнитивное и культурологическое жан-
роведение)», «Отдельные жанры русской 
речи (разговор по душам, светская бесе-
да, флирт, анекдот семидесятых годов)», 
«Изучение жанров новых сфер общения». 

В работе Школы приняли участие три 
омских ученых. 

Наталья Арнольдовна Кузьмина – 
доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой стилистики и язы-
ка массовых коммуникаций ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского. Автор научных моно-
графий, учебных пособий и статей по 
проблемам семиотики. Темы ее лекций: 
«Коммуникативная специфика современ-
ного поэтического дискурса»; «Интертек-
стуальность современных СМИ: тенден-
ции развития». 

Лариса Олеговна Бутакова – доктор 
филологических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой русского языка ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского. Автор научных 
монографий, учебных пособий, статей по 
семантике, прагматике, семиотике, психо-
лингвистике. Она прочитала лекцию «Лин-
гвокогнитивные и психолингвистические 
аспекты изучения современной речи» и 
провела мастер-класс по актуальным про-
блемам лингвистической экспертизы. 

Оксана Сергеевна Иссерс – доктор 
филологических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой теоретической и при-
кладной лингвистики ОмГУ им. Ф.М. Дос-
тоевского. Автор научных монографий, 
учебных пособий и статей по проблемам 
коммуникативной лингвистики и речево-
го воздействия. Она рассказала о своей 
работе в составе комплексной научной 
экспедиции по изучению языка, эконо-
мики, культуры и коммуникативного по-
ведения староверов в Бразилии.  

По результатам работы Школы слуша-
телям выданы удостоверения о кратко-
срочном повышении квалификации уста-
новленного образца. 

Работа конференции и Школы сопро-
вождалась культурной программой, кото-
рая включала экскурсии по городу, по-

ездку на теплоходе по Иртышу, посеще-
ние театров и музеев нашего города. 

Участники конференции и Школы 
выразили удовлетворение качеством ор-
ганизации и пожелания по поводу регу-
лярности и проблематики будущих Школ. 
Успешное проведение столь значимых на-
учных событий обеспечивалось четкой и 
слаженной работой оргкомитета конфе-
ренции, ее председателя, декана филоло-
гического факультета проф. О.С. Иссерс и 
заместителя председателя оргкомитета, 
координатора Летней школы, д-ра филол. 
наук, проф. Т.П. Рогожниковой. 

Н.А. Кузьмина 

VI Международная 
научно-практическая 
конференция «Немцы Сибири: 
история и культура» 

В июне 2010 г. в Омске состоялась VI 
Международная научно-практическая 
конференция «Немцы Сибири: история и 
культура». Эта конференция является пе-
риодической, первая конференция «Нем-
цы Сибири» состоялась в 1993 г. Следую-
щие конференции проходили в Омске в 
1996, 1999, 2002 и 2006 гг.  

В организации VI конференции при-
няло участие довольно большое число раз-
личных учреждений и организаций: Ми-
нистерство регионального развития Рос-
сийской Федерации, Правительство Ом-
ской области, Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, Не-
мецкое общество технического сотрудни-
чества (GTZ, Германия), Виннипегский 
университет (Канада), Университет Фрез-
но Пасифик (США), Немецкая националь-
но-культурная автономия Омской облас-
ти, Институт культуры и истории немцев 
Северо-Восточной Европы (Германия), Си-
бирский филиал Российского института 
культурологии, Омский филиал Института 
археологии и этнографии Сибирского от-
деления РАН. В качестве соорганизаторов 
выступили Международный союз немец-
кой культуры, Международная ассоциация 
исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев, Омский государственный 
историко-краеведческий музей.  

Конференция имела хорошую финан-
совую поддержку, которую оказали Ми-
нистерство регионального развития Рос-
сийской Федерации, Министерство внут-
ренних дел Германии, Правительство Ом-
ской области, Генеральное консульство 
Федеративной Республики Германия в 
Новосибирске, Виннипегский универси-
тет (Канада), Университет Фрезно Паси-
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фик (США). Благодаря спонсорам в кон-
ференции смогло принять участие боль-
шое количество как российских, так и 
зарубежных ученых. 

Всего в работе конференции приняли 
участие около 200 человек, в том числе с 
докладами выступили 80 человек. Это уча-
стники из России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Новоалтайск, 
Омск, Пермь, Саратов, Ставрополь, Слав-
город, Тара, Тобольск, Томск, Тюмень), Ка-
захстана, Украины, Австрии, Германии, 
Нидерландов, Канады, США. Иностранных 
участников было более 40 человек, самая 
большая делегация из Канады.  

Открытие конференции состоялось 2 
июня в конференц-зале Правительства 
Омской области. На открытии прозвучали 
традиционные приветствия участникам 
конференции, в том числе от Государст-
венной думы Российской Федерации, Гене-
рального консульства Федеративной Рес-
публики Германия в Новосибирске, Прави-
тельства Омской области, Российской ака-
демии наук, Немецкой национально-куль-
турной автономии Омской области и руко-
водства трех университетов – Омского, 
Виннипегского и Университета Фрезно. 

На пленарном заседании было заслу-
шано 6 докладов. Первым прозвучал док-
лад профессора А.А. Германа, доктора 
исторических наук, заведующего кафед-
рой отечественной истории в новейшее 
время Саратовского государственного 
университета, который является предсе-
дателем правления Международной ассо-
циации исследователей истории и культу-
ры российских немцев, доклад назывался 
«Поволжские немцы в Сибири в первые 
месяцы после депортации (сентябрь–
декабрь 1941 г.)». Далее был сделан со-
вместный доклад профессора Виннипег-
ского университета Р. Левена и П. Тевса, 
профессора университета Фрезно Паси-
фик (США, Калифорния), посвященный 
представлениям североамериканских ис-
следователей о Сибири. Следующим вы-
ступил П.П. Вибе, директор Омского госу-
дарственного историко-краеведческого 
музея, с докладом «Менонитские колонии 
в Сибири в конце XIX – первой трети 
XX в.». Доктор исторических наук 
И.В. Черказьянова из Санкт-Петербурга 
выступила с докладом «Вклад ученых Си-
бири в изучение немецких диалектов: к 
вопросу о формировании научных школ 
(к 110-летию со дня рождения А.П. Дуль-
зона и 90-летию со дня рождения 
Г.Г. Едига)». Далее прозвучали выступле-
ния, посвященные современной ситуа-

ции: доклад «Поддержка российских нем-
цев в Сибири в рамках программы МВД 
Германии», который сделал Д. Фрик, гене-
ральный директор ЗАО «Общество разви-
тия Новосибирск», представляющий Не-
мецкое общество технического сотрудни-
чества (Германия). И завершил пленарное 
заседание доклад Т.Б. Смирновой, воз-
главляющей научно-исследовательскую 
лабораторию этнографии и истории нем-
цев Сибири Омского госуниверситета, по-
священный современному положению 
немецкого национального меньшинства в 
России, современному состоянию иден-
тичности, языка и культуры российских 
немцев, современной миграционной си-
туации, доклад назывался «Современное 
положение российских немцев (по дан-
ным этносоциологических опросов)». 

Во второй половине дня состоялась 
встреча руководства Омского государст-
венного университета им. Ф.М. Достоев-
ского с делегациями иностранных и ино-
городних участников конференции. На 
этой встрече была сделана презентация 
Омского госуниверситета, в том числе его 
международной деятельности, программ 
интеграции науки и высшей школы, со-
трудники и студенты факультета культуры 
и искусств представили свое творчество. 
Делегации обменялись подарками, из ко-
торых, конечно, наибольшую ценность для 
ученых представляли научные издания.  

В завершение первого дня конферен-
ции состоялась экскурсия по городу Ом-
ску и посещение иностранными участни-
ками Сибирского культурного центра. В 
это время члены правления Международ-
ной ассоциации исследователей истории 
и культуры российских немцев провели 
очередное заседание правления, посколь-
ку оно собралось в Омске практически в 
полном составе.  

3 июня проходила работа секций. В 
рамках конференции были организованы 
4 секции: «Общие проблемы и региональ-
ные аспекты истории и современного по-
ложения российских немцев», «Этниче-
ская история и культура российских нем-
цев», «История и культура меннонитов», 
«Проблемы немецкого языка и образова-
ния в Сибири».  

Перечислять все доклады из-за боль-
шого их количества вряд ли целесообраз-
но. Отметим лишь, что наиболее много-
численной была менонитская секция, в 
ней принимали участие зарубежные уча-
стники и все доклады сопровождались 
переводом.  

Вечером состоялась поездка в Азов-
ский немецкий национальный муници-
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пальный район Омской области. Участни-
ки конференции посетили районный 
центр с. Азово, где встретились с главой 
администрации В.Г. Сабельфельдом и ру-
ководством района. Для участников кон-
ференции был дан небольшой концерт 
местных коллективов, проведена экскур-
сия по социальным объектам и примеча-
тельным местам районного центра. Затем 
все отправились в с. Цветнополье, одно из 
самых красивых сел Азовского района, 
где местные жители устроили для участ-
ников великолепный прием, за что нужно 
специально поблагодарить главу сельской 
администрации П.Э. Эккерта и директора 
цветнопольской школы Е.Е. Граф.  

4 июня продолжилась работа секций, 
во второй половине дня состоялось пле-
нарное заседание, которое проходило в 
Омском научном центре. На этом заседа-
нии был сделан доклад Н.А. Томилова 
«Взаимодействие культур и цивилизаци-
онные процессы в Сибири» и его совмест-
ный доклад с научным сотрудником Си-
бирского филиала Российского института 
культурологии Н.Н. Везнер о фундамен-
тальных изданиях омских научных учре-
ждений по истории и народной культуре. 
Затем участники конференции познако-
мились с работой Омского научного цен-
тра и находящегося в составе этого цен-
тра Музея народов Сибири и посетили 
Омский государственный историко-
краеведческий музей, где его директором 
П.П. Вибе была представлена деятель-
ность музея, состоялась экскурсия и пре-
зентация новых книг по истории и куль-
туре российских немцев (И.В. Черказья-
нова, А.И. Савин).  

Следует отметить, что основной целью 
конференции, носящей научно-практичес-
кий характер, являлась координация науч-
ных исследований, разработка совместных 
научно-исследовательских программ, при-
влечение к обсуждению научных проблем 
практических работников сферы культу-
ры, образования, административных ра-
ботников, внедрение в практику научных 
разработок в области национального обра-
зования и культурного развития немецкого 
населения. Поэтому в работе конференции 
приняли участие практики – преподавате-
ли немецкого языка, сотрудники нацио-
нально-культурных центров, члены обще-
ственных организаций российских немцев. 
28–30 июня состоялись практические сес-
сии конференции, которые проходили на 
базе Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского. 

С приветствиями к участникам кон-
ференции обратились ведущий советник 

Департамента межнациональных отно-
шений Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации кандидат 
исторических наук С.В. Баах, заместитель 
министра образования Омской области 
Г.М. Лосева, председатель комитета по 
образованию, науке, культуре и молодеж-
ной политике Законодательного собрания 
Омской области профессор, доктор физи-
ко-математических наук Г.И. Геринг, на-
чальник управления научно-исследова-
тельских работ Омского госуниверситета 
П.В. Орлов и начальник управления по 
международному сотрудничеству Омского 
госуниверситета В.В. Иссерс. 

На пленарном заседании были сдела-
ны доклады доктора исторических наук 
Т.Б. Смирновой «О практическом значе-
нии международных конференций «Нем-
цы Сибири: история и культура (1993–
2010 гг.)» и кандидата исторических наук 
А.Н. Блиновой «Исследования по истории 
и этнографии российских немцев в Ом-
ском государственном университете им. 
Ф.М. Достоевского». Далее работа конфе-
ренции проходила в секционном формате 
«Методическое направление научных ис-
следований по истории и культуре рос-
сийских немцев и практическое внедре-
ние результатов в сфере образования». На 
научно-методической сессии были сдела-
ны доклады ведущих ученых и специали-
стов органов образования Сибири, по-
священные реализации программ с этно-
культурным компонентом (история, на-
родные традиции российских немцев), 
краеведческой работе и совместным рос-
сийско-германским проектам. На научно-
практической сессии состоялись практи-
ческие занятия с участниками конферен-
ции по внедрению инновационных техно-
логий и научных разработок в образова-
тельный процесс и проведение празднич-
ных мероприятий с участием российских 
немцев. 30 июня состоялось заключитель-
ное пленарное заседание, на котором бы-
ли заслушаны отчеты руководителей сек-
ций и подведены итоги конференции.  

Т.Б. Смирнова 
 

Современные тенденции 
в развитии музеев 
и музееведения 

3–5 октября 2011 г. в Новосибирске 
прошла работа Всероссийской научно-
практической конференции «Современ-
ные тенденции в развитии музеев и му-
зееведения». Организаторами этого меро-
приятия были названы Институт истории 
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Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (СО РАН), Музейный совет РАН, 
Комитет музеологии Сибири, стран Азии и 
Тихоокеанского региона, Международный 
совет музеев (ИКОМ) ЮНЕСКО, Научный 
совет по музеям СО РАН, Российский ин-
ститут культурологии (РИК), Сибирский 
филиал РИК, Сибирский филиал Научного 
совета исторических и краеведческих му-
зеев России. Конференция была посвяще-
на 20-летию Музея СО РАН.  

Понятно, что подготовку этого меро-
приятия осуществили новосибирцы – со-
трудники Института истории СО РАН и 
Музея СО РАН. Возглавил оргкомитет ди-
ректор вышеназванного института и 
председатель Научного совета по музеям 
СО РАН (а таких музеев в СО РАН сорок) 
член-корреспондент РАН В.А. Ламин, ос-
новную работу по организации выполни-
ли О.Н. Шелегина, Н.М. Щербин, Г.М. За-
порожченко и И.А. Крайнева. Сопредсе-
дателями оргкомитета стали директор 
Научно-исследовательского института ан-
тропологии и Музея антропологии Мос-
ковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, председатель Му-
зейного совета РАН, член-корреспондент 
РАН А.П. Бужилова, директор РИК про-
фессор К.Э. Разлогов, директор Омского 
филиала Института археологии и этно-
графии СО РАН, директор Сибирского 
филиала РИК, заведующий кафедрой эт-
нографии и музееведения Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Дос-
тоевского (ОмГУ), председатель Сибирско-
го филиала Научного совета исторических 
и краеведческих музеев России профес-
сор Н.А. Томилов, заведующая кафедрой 
историко-культурного наследия и туризма 
Алтайской государственной педагогиче-
ской академии, президент Комитета му-
зеологии Сибири, стран Азии и Тихооке-
анского региона ИКОМ ЮНЕСКО профес-
сор О.Н. Труевцева. 

В работе конференции участвовали 
специалисты из 16 городов России, а в 
вышедшем в свет сборнике было опубли-
ковано более 70 статей [1]. Всего было за-
слушано 52 доклада. 

Открыл первое пленарное заседание и 
выступил с большой приветственной ре-
чью В.А. Ламин. Особое внимание он уде-
лил развитию музейной сети СО РАН, за-
дачам по урегулированию статуса акаде-
мических музеев и по созданию благопри-
ятных условий для их функционирования. 
Затем участников конференции приветст-
вовали А.П. Бужилова и заместитель ди-
ректора Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН Ю.А. Купина. 

Далее были заслушаны доклады 
Л.И. Скрипкиной (Москва) «Актуальные 
проблемы музейного дела России на со-
временном этапе», Н.А. Томилова (Омск) 
«История музеев Сибири в исследованиях 
российских ученых», М.В. Шиловского 
(Новосибирск) «Музеи и развитие краеве-
дения в Сибири во второй XIX–XX вв.», 
Н.М. Щербина (Новосибирск) «Музей Си-
бирского отделения Российской академии 
наук: вчера, сегодня, завтра», О.А. Сосни-
ной (Москва) «Увидеть историю: культур-
ное наследие в музейном проекте», 
В.М. Кимеева (Кемерово) «Проблемы про-
ектирования, создания и трансляции ре-
гиональной идентичности экомузеев Си-
бири», С.В. Бураевой (Улан-Удэ) «Фотодо-
кументы в фондах Центра восточных ру-
кописей и ксилографов Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии Си-
бирского отделения Российской академии 
наук: классификация, атрибуция, страте-
гия трансляции», О.Н. Шелегиной (Ново-
сибирск) «От создания музеев Сибири к 
созданию Музея Сибири», Г.М. Запорож-
ченко (Новосибирск) «Экспозиционно-
выставочная работа Музея СО РАН, по-
священная 110-летию со дня рождения 
академика М.А. Лаврентьева», Н.Н. Шеле-
гина (Новосибирск) «Роль и возможности 
школьного музейного комплекса в фор-
мировании патриотического самосозна-
ния учащихся». 

Еще один доклад на пленаре сделали 
омские ученые Ю.В. Герасимов и М.А. Ко-
русенко – они рассказали о новом в Ом-
ске Музее народов Сибири Омского фи-
лиала Института археологии и этногра-
фии СО РАН и его экспозиции, часть ко-
торой составили экспонаты Музея архео-
логии и этнографии ОмГУ. 

Работа секции 1 «История создания, 
развития и формирования музеев в со-
временный период» прошла под предсе-
дательством М.А. Жигуновой, Е.А. Поля-
ковой и Н.М. Щербина. В ней приняли 
участие около 30 человек. В итоге было 
заслушано 20 докладов. 

Большая часть докладов была посвя-
щена современным музеям Сибири. Роль 
сибирских музеев в активизации общест-
венной инициативы в конце XIX – начале 
XX в. была рассмотрена в докладе Е.А. Де-
гальцевой (Бийск). Образовательно-воспи-
тательный потенциал епархиальных музе-
ев Западной Сибири был раскрыт в док-
ладе Е.А. Поляковой (Барнаул), особенно-
сти формирования музеев на территории 
Томской области и их роль в социокуль-
турном пространстве региона – в докла-
дах И.А. Сизовой и Ю.К. Варги (Томск). В 
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совместном докладе Г.Г. Гурьяновой и 
Б.А. Коникова (Омск) были рассмотрены 
некоторые вопросы истории музейного 
дела Западной Сибири и деятельность ис-
кусствоведа и музееведа И.В. Спириной. 
Доклад А.П. Сорокина (Омск) был посвя-
щен роли Омского государственного ис-
торико-краеведческого музея в формиро-
вании и трансляции региональной исто-
рической памяти, доклад М.А. Жигуновой 
(Омск) – культуре русских в коллекциях 
Называевского историко-краеведческого 
музея Омской области.  

Различным музеям СО РАН были по-
священы доклады С.В. Бураевой (Улан-
Удэ), Н.М. Щербина и Г.М. Запорожченко 
(Новосибирск), А.Е. Мурзинцевой (Улан-
Удэ). Основные этапы развития Омского 
музея истории Управления внутренних 
дел рассмотрела в своем докладе Г.М. Па-
трушева (Омск). Музею истории архитек-
туры Сибири им. С.Н. Баландина были 
посвящены доклады Д.Д. Бушмы и 
Л.Х. Усепян (Новосибирск). В докладе 
В.Н. Горскиной (Новосибирск) был пред-
ставлен школьный Музей боевой славы 
авиации Сибири им. В.В. Магро. Совре-
менные тенденции в сохранении историко-
культурного наследия приграничных тер-
риторий России и Монголии были подняты 
в докладе В.И. Терентьева (Кемерово), а 
проблему интеграции российских музеев в 
региональное социокультурное пространст-
во рассмотрела в своем докладе Г.И. Торо-
пова (Рязань). Современные задачи Гель-
минтологического музея Центра паразито-
логии Института проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцева были доложены 
в совместном выступлении Л.В. Филимоно-
вой и Н.Н. Буториной (Москва). 

Работа секции «Изучение и презента-
ция научного и историко-культурного на-
следия» проходила в этнографическом за-
ле Музея истории культуры народов Си-
бири и Дальнего Востока Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН, экспози-
ция которого создала великолепный анту-
раж для плодотворной работы ученых. 
Для участия в работе секции были заявле-
ны 13 докладов. Обязанности модератopa 
выполнила А.Ю. Майничева – доктор ис-
торических наук, заместитель заведую-
щего отделом Института археологии и 
этнографии СО РАН. К сожалению, не 
всем авторам удалось лично представить 
свои доклады, всего в ходе работы секции 
было заслушано 7 выступлений. Такой 
«камерный» формат заседания ни в коей 
мере не умалил его интенсивности – каж-
дое из прозвучавших сообщений вызыва-
ло бурное обсуждение собравшихся. В 

представленных докладах были рас-
смотрены проблемы методологии и мето-
дики музейной работы, затронуты вопро-
сы организации собирательской и пре-
зентационной работы в музеях, показан 
потенциал музеев различного профиля и 
ведомственной принадлежности в ин-
формационном обеспечении актуальных 
научных исследований. 

На секции были заслушаны доклады 
А.Ю. Майничевой (Новосибирск) «Экспо-
зиция археологических памятников в Ис-
торико-архитектурном музее Института 
археологии и этнографии СО РАН», 
Ю.А. Купиной (Санкт-Петербург) «Каталог 
этнографической коллекции: опыт и пер-
спективы жанра», И.Н. Белолюбского, 
Г.Г. Боескорова, Р.В. Кутыгина, М.Д. Том-
шина (Якутск) «Палеонтологические кол-
лекции Геологического музея Института 
геологии алмаза и благородных металлов 
СО РАН», Л.А. Кравцовой (Кемерово) «Гео-
логическая карта Кузбасса 1925 г. – 
транслятор истории геологических иссле-
дований Кузнецкого каменноугольного 
бассейна начала XX в.», Ю.В. Герасимова 
(Омск) «Каталогизация археологического 
фонда Музея археологии и этнографии 
Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского», М.А. Овчаровой 
(Новосибирск) «Сохранность элементов 
мордовской традиционной культуры в 
фондах музеев Кемеровской области» и 
Э.Р. Ахуновой (Омск) «Состав этнографи-
ческих коллекций по культуре и хозяйст-
ву татар Западной Сибири Омской и Тю-
менской областей». 

На конференции работала еще одна 
секция под названием «Информационные 
технологии и социокультурные новации в 
музейном деле» (модераторы секции 
И.А. Крайнева, И.В. Сальникова). В заслу-
шанных докладах и в дискуссии были об-
суждены задачи по использованию ин-
формационных технологий в музейной 
практике, по освещению роли цифровых 
технологий в сохранении и публикации 
музейных предметов и документов, по 
актуализации коллективной памяти го-
родских сообществ, по использованию в 
музейной практике информационной сис-
темы «Культура жизнеобеспечения рус-
ского населения Сибири» и др. 

Во время работы конференции со-
стоялись два мастер-класса по темам «Ра-
бота с Порталом музеев СО РАН» (его про-
вели Т.Е. Алексеева и Н.Л. Панина) и «Но-
вые формы музейной деятельности» (про-
вел Н.Н. Покровский). 

В последний день работы конферен-
ции состоялся круглый стол «Современ-
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ные тенденции в развитии музеев и му-
зееведения», работой которого руководили 
заведующая отделом Государственного 
исторического музея и ученый секретарь 
Научного совета исторических и краевед-
ческих музеев России при Министерстве 
культуры РФ Л.И. Скрипкина, Н.А. Томи-
лов и Н.М. Щербин. Были заслушаны док-
лады Л.И. Скрипкиной (Москва) «Пробле-
мы координации деятельности музеев», 
И.В. Чувиловой (Москва), С.Б. Орлова 
(Бийск), О.Н. Шелегиной (Новосибирск) 
«Междисциплинарный открытый проект 
“Интеграция российских музеев в регио-
нальное социокультурное пространство”», 
И.А. Крайневой, А.Г. Марчука, П.А. Мар-
чука (Новосибирск) «Технологический и 
гуманитарный аспекты исторической 
фактографии». 

На заключительном пленарном засе-
дании было принято развернутое решение 
конференции, в которое вошли 15 пред-
ложений и рекомендаций. Приоритетным 
направлением в музейном деле России 
была признана работа с музейными фон-
дами с использованием информационных 
технологий. В решение конференции оми-
чи предложили включить пункт о подго-
товке к изданию научных книг «История 
музеев Сибири». Оно обеспечено тем, что 
омские ученые уже создали несколько 
очерков по истории ряда музеев Енисей-
ска, Новосибирска, Омка, Тюмени. Уче-
ные других научных центров также име-
ют монографические исследования по ис-
тории музеев Сибири. Заметим, что Омск 
сегодня является крупным культурологи-
ческим и в том числе музееведческим на-
учным центром России. 

Во время конференции для ее участ-
ников были организованы экскурсии по 
Музею СО РАН, Музею истории культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока, 
Центральному сибирскому геологическому 
музею и археолого-этнографическому му-
зею под открытым небом Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН. 
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Послесловие к конгрессу: 
К оценке роли, потенциала 
и перспектив омского 
Тюркологического центра 

После распада СССР тюркологические 
исследования в России столкнулись с объ-
ективными трудностями. Образование 
государственных границ между бывшими 
союзными республиками возвело прегра-
ды для научных контактов и обмена опы-
том между исследователями из теперь 
уже разных суверенных государств, ос-
ложнило возможности изучения истории 
и культуры тюркских стран и народов. 
Одну из первых попыток преодолеть воз-
никший «разрыв» тюркологического на-
учного пространства предпринял коллек-
тив омских исследователей, организо-
вавший в 1990-е гг. несколько научных 
форумов, посвященных этнической исто-
рии тюркских народов Сибири и сопре-
дельных территорий. Омские тюркологи-
ческие конференции имели большой об-
щественный и научный резонанс, по-
скольку они представляли собой практи-
чески единственную площадку, объеди-
няющую сообщество ученых-тюркологов 
всех тюркских республик СНГ, включая, 
естественно, и Россию, тюркоязычное на-
селение которой по численности занимает 
второе место после славяноязычного. Со-
вершенно не случайно, что особое место в 
консолидации усилий тюркологов стал 
занимать Омск, который исторически яв-
лялся форпостом Российского государства 
в Азиатском регионе, центром государст-
венного и научного взаимодействия Рос-
сии и стран Центральной Азии. 

Следует отметить, что традиция про-
ведения в Омске научных форумов, по-
священных этнографии и археологии 
тюркских народов Северной Евразии, 
была заложена в 1979 г., а основным их 
организатором являлся Омский государ-
ственный университет. Первые две кон-
ференции «Этническая история тюркских 
народов Сибири и сопредельных террито-
рий» имели статус Всесоюзных и были 
проведены в 1979 и 1984 гг., третья кон-
ференция проходила в ранге Всероссий-
ской и проводилась в 1992 г., а четвертая 
в статусе Международной состоялась в 
1998 г.  

Продолжателем названных конфе-
ренций стал Международный научный 
конгресс «Этническая история и культура 
тюркских народов Евразии (по данным 
антропологии, археологии, культурологии, 
лингвистики, фольклористики и этногра-
фии)», который состоялся в Омске 27–30 
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сентября 2011 г. Организаторами Кон-
гресса выступили Правительство Омской 
области, Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского, Омский 
филиал Института археологии и этногра-
фии СО РАН и Сибирский филиал Рос-
сийского института культурологии. К на-
чалу работы был опубликован толстенный 
сборник научных трудов [1], в котором 
было опубликовано 160 статей ученых из 
России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Конгресс проходил в стенах Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Дос-
тоевского. В начале пленарного заседания 
участникам конференции были оглашены 
приветствия Председателя правительства 
Омской области Л.К. Полежаева, консула 
Республики Казахстан в г. Омске Э.А. Ку-
наева, ректора Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского про-
фессора В.И. Струнина (его огласил про-
ректор по науке А.Г. Козлов), директора 
Института археологии и этнографии СО 
РАН, академика-секретаря Отделения ис-
торико-филологических наук РАН А.П. Де-
ревянко.  

Всего было заслушано 53 доклада, 27 
выступлений в прениях, докладчикам бы-
ло задано 65 вопросов. На форуме высту-
пили ученые из Казахстана, Польши, 
Финляндии, а также из городов России: 
Владивостока, Казани, Кемерова, Моск-
вы, Новосибирска, Омска, Томска, Тюме-
ни, Улан-Удэ, Якутска. 

На пленарном заседании прозвучали 
выступления В. Ольшевского (Польша, 
Торунь) «Уровни идентификации польских 
татар в историко-этнологическом аспек-
те», Г.А. Аксяновой (Россия, Москва) «Си-
бирские татары как объект антропологи-
ческого изучения», Н.А. Томилова (Россия, 
Омск) «Интеграционная ориентация ом-
ских конференций по этнической исто-
рии тюркских народов», Р.Ф. Беляева 
(Финляндия, Хельсинки) «Татарская об-
щина Финляндии в XIX – начале XXI ве-
ка», Р.Н. Мусиной и С.В. Сусловой (Рос-
сия, Казань) «Тюрко-татарская этнология 
в Казани: этапы становления», Ю.И. Ми-
хайлова (Россия, Кемерово) «К проблеме 
истоков мифологичекой общности тюрко-
монгольских народов», Л.А. Чвырь (Рос-
сия, Москва) «Страна тюрков» в жизни и 
творчестве Галии и Балкис Кармышевых», 
А.П. Яркова (Россия, Тюмень) «О характе-
ре экономических отношений в Сибир-
ской юрте».  

Далее работа шла по сессиям: 1) исто-
рия и методология антропологических, 
исторических, культурологических иссле-

дований тюркских народов; тюркское 
культурное наследие в материалах архи-
вов и музеев; 2) археологические исследо-
вания этнической истории тюркских на-
родов Евразии, актуальные вопросы эт-
ногенеза и физической антропологии; 
традиционная культура тюркских наро-
дов Евразии; 3) религии, государствен-
ность, современное этнополитическое 
развитие тюркских народов: инноваци-
онный и модернизационный потенциал; 
4) интеграция археологических и этно-
графических исследований в изучении 
этнической истории тюркских народов 
Евразии.  

Историографическая проблематика 
была представлена докладами омских ис-
следователей Б.А. Коникова, Н.А. Томило-
ва и А.Г. Селезнева, в которых были ос-
вещены вопросы становления тюркской 
археологии Омского Прииртышья и со-
временное состояние исследований ом-
ских этнологов. С.В. Бураева (Улан-Удэ), 
Э.Р. Ахунова (Омск), В.М. Кимеев и 
В.И. Терентьев (Кемерово) сообщили о 
тюркском культурном наследии в музеях 
Бурятии, Тюменской области, Кузбасса и 
Монголии. 

Обширный блок составили доклады, 
посвященные археологическим исследова-
ниям этнической истории тюркских наро-
дов. В совместном выступлении А.Ю. Бо-
рисенко и Ю.С. Худяков (Новосибирск) 
рассказали о развитии декоративно-прик-
ладного искусства у древних тюрков Юж-
ной Сибири и Центральной Азии. В группе 
докладов омских ученых Ю.В. Герасимова, 
Е.М. Данченко, В.В. Михалева были осве-
щены различные аспекты процесса тюр-
кизации в Среднем Прииртышье. Сразу 
несколько докладов были посвящены про-
блеме миграций населения Сибири в эпоху 
средневековья. А.М. Илюшин (Кемерово) 
выступил с новой версией о причинах ми-
грации носителей кыпчакской культуры на 
территорию Верхнего Приобья. Л.А. Чинди-
на (Томск) сформулировала важные выводы 
о хронологии переселении части эвенков на 
левобережье Средней Оби. Особый интерес 
у участников вызвал доклад А.И. Бураева 
(Улан-Удэ) об антропологическом изучении 
уникальных скульптурных изображений из 
кургана Шороон-Дов. 

Целая группа докладов была посвя-
щена различным аспектам традиционной 
культуры и этнической истории сибир-
ских татар. Г.Т. Бакиева (Тюмень) сооб-
щила об особенностях этнокультурных 
процессов у сибирских татар Тюменской 
области в начале XXI в., С.Н. Корусенко 
(Омск) – о структуре семьи тарских татар 
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в XVIII–XIX вв., Д.А. Мягков (Омск) – о то-
понимах населения татарской деревни 
Тайчи Омской области, М.Н. Тихомирова 
(Омск) – о традициях и новациях в обряде 
катым-куча у тобольских и заболотных 
татар. Кроме того, в выступлениях оми-
чей Ш.К. Ахметовой и Б.А. Тынысова бы-
ли затронуты проблемы родильной обряд-
ности и родового состава казахов Омско-
го Прииртышья. 

Широкий хронологический диапазон 
был охвачен в докладах, посвященных ре-
лигиозной тематике. Л.И. Егорова (Якутск) 
выступила с гипотезой об истоках культа 
неба у древних тюрков. А.М. Илюшин (Ке-
мерово) сообщил о находках культовых 
предметов кочевников-кыпчаков. И.А. Се-
лезнева (Омск) рассказала о современном 
статусе религиозной элиты у татар-
мусульман Сибири. 

Традиционно широкий интерес вы-
звал проводившийся в рамках Конгресса 
XIX научный симпозиум «Интеграция ар-
хеологических и этнографических иссле-
дований». Ряд докладов здесь носил исто-
риографический и методологический ха-
рактер. А.В. Жук (Омск) представил со-
вместный с Н.А. Томиловым доклад, в ко-
тором была предложена периодизация 
этноархеологического направления отече-
ственной науки. В.Е. Медведев (Новоси-
бирск) продемонстрировал возможности 
этноархеологического изучения средневе-
ковых памятников вблизи озера Болонь, а 
С.С. Тихонов (Омск) – в среднем течении 
реки Томи. М.П. Черная (Томск) предста-
вила интересную методику сравнительно-
исторического анализа средневекового 
сибирского города. М.Л. Бережнова 
(Омск) и С.Н. Корусенко в совместном 
выступлении показали возможности при-
менения письменных источников в ис-
следовании истории и культуры населе-
ния Тарского Прииртышья. 

Отдельный блок составили доклады, 
представляющие научные результаты 
конкретных работ. А.В. Матвеев (Омск) и 
И.Ю. Чикунова (Тюмень) сообщили о ре-
зультатах исследования средневековых 
городищ Екатерининское V и Черепаниха 
2. В докладах омских исследователей 
К.Н. Тихомирова и М.Н. Тихомировой на 
основе изучения истории нескольких та-
тарских деревень Омской области были 
высказаны теоретические выводы о раз-
мещении поселений локальной группы в 
изучаемом микрорегионе. 

В прениях обсуждались дискуссион-
ные вопросы современной тюркологии 
как на общетеоретическом, так и на кон-
кретно-эмпирическом уровнях исследо-

вания. Участники дискуссии отметили 
важность и полезность омских тюрколо-
гических форумов, необходимость их 
проведения в дальнейшем. Были выска-
заны и конкретные предложения: активи-
зировать работы по исследованию исто-
рии археологической, этнографической, 
антропологической и филологических на-
ук; требовать беспрепятственного допус-
ка исследователей в крупнейшие феде-
ральные, региональные, ведомственные 
архивы; призвать специалистов к усиле-
нию работ по интеграции археолого-
этнографических разработок с лингвис-
тическими и антропологическими иссле-
дованиями. 

Помимо заседаний, работа Конгресса 
включала обширную культурную програм-
му. Участники форума совершили экскур-
сии по городу Омску, в Музей археологии 
и этнографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
на выставку, посвященную юбилею про-
фессора Омского государственного уни-
верситета Н.А. Томилова, и Музей наро-
дов Сибири Омского филиала Института 
археологии и этнографии Сибирского от-
деления РАН. Настоящий восторг вызвал 
яркий концерт творческих коллективов 
тюркских национальных культурных цен-
тров Омской области в Омском Доме 
Дружбы. Концерт завершился дегустаци-
ей национальных блюд. Ход работы фо-
рума широко освещался региональной 
прессой и стал событием в культурной 
жизни нашего региона. 

Участники отметили высокий науч-
ный и организационный уровень прове-
дения Международного научного кон-
гресса «Этническая история и культура 
тюркских народов Евразии (по материа-
лам антропологии, археологии, культуро-
логии, лингвистики, фольклористики и 
этнографии)» и выразили благодарность 
ее организаторам. 

Проведенный Конгресс в очередной 
раз дал повод для размышления относи-
тельно места, перспектив и потенциаль-
ных возможностей омского научного цен-
тра в отечественных тюркологических 
исследованиях. Следует уверенно конста-
тировать, что Омск продолжает играть 
важную координирующую роль в разви-
тии связей России с тюркологическими 
центрами стран Центральной Азии. Пер-
спективы такого плодотворного взаимо-
действия весьма оптимистичны. Мате-
риалы прошедшего конгресса, как опуб-
ликованные, так и озвученные в выступ-
лениях, отчетливо отражают стремление 
интеллектуалов разных стран к тесному 
сотрудничеству, причем именно омский 
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тюркологический центр мог бы выступить 
в роли потенциального лидера этих инте-
грационных процессов. Движение по пу-
ти создания Евразийского Союза создает 
объективные, так сказать, геополитиче-
ские предпосылки для реализации обсуж-
даемых научных перспектив. 

Впрочем, на самом деле проблема еще 
шире и глубже. Сегодня построение стра-
тегии развития невозможно без учета об-
стоятельств перманентно пульсирующего 
глобального экономического кризиса и 
трагических потрясений, постигших ара-
бо-мусульманский мир. В таком контек-
сте вопросы взаимного сотрудничества с 
мусульманскими тюркскими регионами 
Центральной Азии приобретают особую 
актуальность, а формирование объектив-
ного, научно-ориентированного инфор-
мационного поля – характер жизненно 
важного стабилизирующего фактора. 
Причем очевидно, что, вопреки обычной 
нашей практике, этот круг проблем не-
возможно решить из столичного далека. 
Роль пограничных регионов, имеющих 
традиционные устойчивые связи с сосе-
дями из ближнего зарубежья, исключи-
тельна велика. Исторически и географи-
чески омский регион является воротами 
России в Центральную Азию. Особый ста-
тус Омска в многогранном сотрудничест-
ве со странами центрально-азиатского 
региона мог бы стать его отличительным 
фирменным знаком. Краеугольным кам-
нем реализации этого проекта является 
общее научно-образовательное простран-
ство. Правда, силами только научного со-
общества его создание вряд ли возможно. 
Здесь требуются консолидированные уси-
лия общества и власти. Кажется, сейчас 
самое время идти в этом направлении.  
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Памяти Т.А. Ивановой 

13 декабря 2011 г. в Петербурге в 
возрасте 95 лет умерла Татьяна Аполло-
новна Иванова – один из самых замеча-
тельных в стране специалистов в области 
изучения старославянского языка. Чело-
век скромный, она никогда не претендо-
вала на докторскую степень и преподава-
тельскую карьеру завершила в звании 
доцента, но след, оставленный ею в своей 

области науки, заметней, чем у иного 
профессора. 

Я познакомился с Татьяной Аполло-
новной в середине 70-х. В то время, не 
поладив с партийным начальством Алтай-
ского края, я вынужден был перейти на 
работу в Шуйский пединститут Иванов-
ской области. Но там у меня оказалась 
совсем новая учебная нагрузка – истори-
ко-лингвистический цикл. А в Барнауле, 
хотя тема кандидатской у меня была ис-
торическая, я вёл современный русский 
язык и только один семестр читал исто-
рическую грамматику, да и то на заочном 
отделении. А преподаватели русского 
языка знают, какая это сложная вещь – 
«современнику» переквалифицироваться 
в историка языка. И при первой возмож-
ности я взял командировку в Ленинград, 
чтобы в тамошних библиотеках и в ходе 
консультаций с тамошними преподавате-
лями хоть частично ликвидировать своё 
невежество. 

Т.А. Иванова вела на кафедре русско-
го языка Ленинградского университета 
старославянский язык. Я прочитал ее ста-
тью «О названиях славянских букв и о 
порядке их в алфавите», опубликованную 
в журнале «Вопросы языкознания», про-
читал книгу Н.С. Трубецкого «Die alt-
kirchenslavische Grammatik» и пришёл на 
консультацию к Татьяне Аполлоновне. Мы 
говорили долго и обсудили множество ча-
стных и общих вопросов методики старо-
славянского языка, в том числе, конечно, 
и ее статью. И книга Трубецкого мне 
очень понравилась, так что я спросил 
мнение о ней моей собеседницы, и она 
ответила, что находит эту работу очень 
интересной. (Татьяна Аполлоновна знала 
немецкий, а вот для тех, кто не знает это-
го языка, названный труд, действительно 
очень интересный, остаётся и сегодня не-
доступным: на русский он не переведён 
до сих пор). 

После работы в 1974–1976 гг. в Шуй-
ском пединституте мне пришлось вернуть-
ся к преподаванию старославянского язы-
ка только в 1994 г. в Омском университе-
те, уже в сане профессора, но тот давний 
разговор с Татьяной Аполлоновной я и то-
гда вспоминал с пользой для себя.  

Впоследствии мы встречались с Тать-
яной Аполлоновной только мельком, но 
сохраняли переписку. А в 1977 г. в Моск-
ве вышел ее учебник старославянского 
языка, который до сих пор остаётся для 
студентов-филологов одним из лучших 
пособий по этому предмету, особенно в 
части вопроса о славянских азбуках. 
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Увы, с этим учебником связана не 

слишком красивая, но типичная для на-
ших дней история. В 1997 г. московское 
издательство «Высшая школа» решило 
выпустить его 2-е издание. Казалось бы, 
прекрасно, однако… однако автору не 
только не выплатили ни копейки гонора-
ра, а и не соизволили поставить в извест-
ность о переиздании. Видимо, москвичи с 
чисто рыночной бойкостью решили, что 
создательницы учебника, которой к тому 
времени было уже за 80, нет в живых. 
Между тем Татьяна Аполлоновна в это 
самое время готовила переработанное из-
дание учебника в издательстве Петер-
бургского университета. И вскоре это из-
дание вышло. И на его титульном листе 
было помечено: «Издание 2-е». Хотя на 
самом деле оно было 3-м. И теперь прихо-
дится разъяснять студентам этот казус.  

Так или иначе, учебник Т.А. Ивановой 
находит и долго еще будет находить при-
менение в преподавании одного их слож-
нейших и важнейших курсов славистиче-
ского цикла на филологических факульте-
тах во всех вузах страны, в том числе и в 
нашем университете. 

К сожалению, мне не привелось по-
бывать на лекциях Татьяны Аполлоновны, 
но те, кто их слушал, отзываются о ней 
как о совершенно блистательном лекторе. 

Стоит сказать еще о том, что Татьяна 
Аполлоновна воспитала немало квалифи-
цированных и благодарных учеников. Од-
ной из ее учениц является Светлана Анд-
реевна Аверина, которая не только читает 
сегодня курс старославянского языка сту-
дентам Петербургского университета, про-
должая лучшие традиции своего учителя, 
но и сумела подготовить в университет-
ском издательстве в 2004 г. книгу избран-
ных трудов Татьяны Аполлоновны. В книгу 
вошли не только работы об истоках сла-
вянской письменности, но и разбросанные 
прежде по различным периодическим из-
даниям статьи и заметки по истории 
древнерусского и современного русского 
литературного языка, рецензии на ряд 
важных трудов по историческому языко-
знанию, воспоминания и другие материа-
лы о русских учёных-славистах. 

Неутомимая труженица науки, Т.А. Ива-
нова заслужила долгую и благодарную 
память в сердцах коллег и учеников. 

Б.И. Осипов 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

1. Общие положения 
 

Журнал «Вестник Омского университета» существует с 1996 г. Периодичность выхода 
журнала – 4 раза в год (1 раз в квартал). Журнал распространяется согласно обязательной 
рассылке издательств, собственному списку рассылки, а с 2004 г. является и подписным 
изданием, внесенным в каталоги Роспечати.  

Редколлегия принимает статьи по следующим научным направлениям: математика, 
физика, медицинская биофизика, химия, философия, политология, социология, теология, 
история, книговедение, филология, искусство и культура, экономика, юридические науки, 
педагогика и методика преподавания. 

К публикации в журнале принимаются научные статьи, рецензии, сообщения о научных 
форумах, работе диссертационных советов и т. д. Имеется литературная страница, куда 
принимаются небольшие рассказы, эссе, стихи. 

Автор статьи обязан заключить с Омским государственным университетом им. 
Ф.М. Достоевского лицензионный договор о передаче неисключительных прав на 
использование произведения, включенного в «Вестник Омского университета», и 
предоставить договор, подписанный автором, вместе со статьей в редакцию журна-
ла. Ознакомиться с договором и методическими рекомендациями по его заполне-
нию можно на сайте: http://www.omsu.ru/page.php?id=1043. 

ВНИМАНИЕ! Без договора статьи к публикации приниматься редакцией не будут. 
Соискатели, аспиранты, студенты обязаны получить рекомендацию к публикации науч-

ного руководителя или другого ученого, имеющего степень доктора или кандидата наук.  
Статья должна быть подписана автором (а при наличии нескольких авторов – всеми со-

авторами) и редактором по направлению.  
Статья должна быть тщательно выверена автором. За достоверность и точность приве-

денных фактов, цитат, географических названий, собственных имен и прочих сведений 
несет ответственность автор. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные 
замечания редактора согласуются с автором.  

Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное рецензирование двумя специа-
листами той отрасли знания, по которой предложена. Редакция направляет материалы на 
рецензирование самостоятельно. Рецензентами являются доктора и кандидаты наук из ве-
дущих научных центров и вузов России.  

Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, 
имеющих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. 

Статьи, оформленные не в соответствии с настоящими требованиями, прини-
маться к публикации не будут. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются. 

Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество 
технических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклоне-
нии статьи или переносе ее публикации в следующий номер. 

В случае отказа в публикации редакция направляет автору мотивированный отказ. 
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается. 
 
 

2. Правила оформления научной статьи 
 

Требования к публикациям – актуальность, высокий научный уровень, хороший стиль 
изложения, без длинных введений и повторений. Сокращения слов не допускаются, кроме 
общепринятых. Аббревиатуры включаются в текст лишь после их первого упоминания с 
полной расшифровкой (например, Уголовный кодекс Российской Федерации – УК РФ). 

 Материалы предоставляются в печатном и электронном виде (на носителях – дискета 
3,5А, CD) либо по электронной почте E–mail: vestnik@omsu.omskreg.ru. 

Объем статьи – до 30 000 знаков с пробелами; научного сообщения, рецензии – до 
10 000 знаков с пробелами; литературных трудов – до 5 000 знаков с пробелами. Превыше-
ние объема допускается в индивидуальном порядке по решению редколлегии. 

Оформление статьи: поля сверху, снизу, слева и справа – по 2,5 см. В верхнем левом 
углу листа ставится УДК. Ниже обычным шрифтом (11 п.) – инициалы, фамилия автора, 
строкой ниже – полное название организации. Далее по центру жирным шрифтом (Ж) Times 
New Roman Cyr размером 11 п. прописными буквами печатается название статьи. Ниже 
через строку помещается аннотация на русском языке (3–5 предложений 10 п.), раскры-
вающая основное содержание статьи. Ещё через строку помещают основной текст статьи, 
набранный шрифтом Times New Roman Cyr 11 п. Абзацный отступ – 0,7 см. Межстрочный 



Информация для авторов 432 
интервал одинарный. В конце статьи курсивом – краткое название статьи для колонтитула. 
На отдельной странице – фамилия и инициалы автора, название статьи на русском и анг-
лийском языках, а также аннотация (не менее 500 знаков с пробелами) и ключевые слова 
(5–7 слов) на русском и английском языках, реферат статьи. 

К статье прилагается информация об авторе: фамилия, полные имя и отчество, ученая 
степень и звание, должность, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), E–
mail, номер служебного, домашнего и мобильного телефона. 

Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. Все иллюстрации должны 
иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-
люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подпись, а на рисун-
ке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной, но 
емкой по содержанию (10 п.).  

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все данные внутри таблицы – 10 п., го-
ловка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц – не более 80×80 мм (на одну колонку), 170×170 мм (на две 
колонки) в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте 
единственные. На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы 
вставляются в тексте в нужное место. 

Формулы простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны без использова-
ния специальных редакторов – символами (допускается использование специальных симво-
лов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, Math–PS Mathematica BTT). Сложные и много-
строчные формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. 
Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не допус-
кается. В распечатанном варианте должны быть подчеркнуты простым карандашом про-
писные буквы двумя чертами снизу, строчные буквы – двумя чертами сверху – в случаях, 
когда написание строчных и прописных букв совпадает и отличается только величиной. 
Индексы и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. Нумерация 
формул дается справа в круглых скобках, а сама такая формула размещается отдельной 
строкой по центру. Если на конкретную формулу нет дополнительных ссылок в тексте или 
она в единственном числе, то нумерация не нужна. Длина формулы – не более 70 мм. 

Сноски на литературу оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и 
приводятся в конце статьи в разделе «Литература» в порядке их упоминания в тексте. Все 
библиографические данные должны быть тщательно выверены. 

Примечания оформляются числами в виде верхнего индекса и должны быть последова-
тельно пронумерованы. Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ  
и нумеруют числом в виде верхнего индекса. Подстрочные сноски в тексте не допускаются. 

Если в статье есть и ПРИМЕЧАНИЯ, и ЛИТЕРАТУРА, то сначала идет раздел ПРИМЕЧА-
НИЯ. 

Правильное оформление статей значительно облегчит труд редакторов и ускорит 
публикацию вашего материала.  

После выхода очередного номера из печати каждому автору выдается 1 экземпляр бес-
платно. 

 
Адрес редакции журнала: 

644077, Омск–77, пр. Мира, 55–а, I корпус ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, каб. 240.  
Тел.: (3812) 64–44–92, e–mail vestnik@omsu.omskreg.ru. 

 
 

Приглашаем к активному сотрудничеству с нашим журналом! 
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