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ФИЛОЛОГИЯ 
 
УДК 82–31 
 

А.Ю. Горбенко, В.В. Чекушин 
 

ГРАЖДАНИН, ГРАФ, ГРИГОРИЙ: А.Н. ТОЛСТОЙ В РОМАНЕ А.П. ЧУДАКОВА 
«ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ» 

 
Рассматривается след А.Н. Толстого в романе-идиллии А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Один из второ-
степенных героев романа – литератор граф Григорий Шереметев – повторяет характерные поведенческие жесты Толстого 
и наделяется узнаваемыми деталями его биографии. Обосновывается, почему при этом автор романа, в котором действует 
множество исторических личностей под их собственным именами, не оставил герою фамилию прототипа, какие функции 
выполняет такое изменение имени. 
Ключевые слова: А.Н. Толстой; А.П. Чудаков; аллюзия; прототип; автомифотворчество. 

 
Важнейшим феноменом советской культуры, как 

показал М. Липовецкий, были разнообразные трикс-
терские практики. На время, прошедшее после распа-
да СССР, пришлись трансформации советского 
трикстерства и его (пере)осмысление. Одним из тех, 
кто оказался в поле подобного рецептивного внима-
ния, стал Алексей Николаевич Толстой1. 

Вообще говоря, спектр литературных произведений 
конца XX – начала XX в., содержащих тот или иной 
толстовский «след», любопытен своей пестротой: «По-
весть о Дружбе и Недружбе» братьев Стругацких, роман 
А. Кабакова «Всё поправимо», роман Е. Водолазкина 
«Соловьев и Ларионов» и т.д. В данной статье речь пой-
дет о рецепции именно трикстерского феномена – пока-
зательного эпизода пореволюционного автомифотвор-
чества А.Н. Толстого и его литературной репутации в 
книге, получившей в 2011 г. премию «Русский Букер 
десятилетия», – «Ложится мгла на старые ступени», 
жанр которой ее автор, выдающийся чеховед А.П. Чуда-
ков, обозначил как «роман-идиллия». 

В своей книге Чудаков предлагает репрезентацию 
отечественной истории XX в., данную сквозь призму 
сознания протагониста Антона Стремоухова, очевид-
ного alter ego автора. Роман-идиллия содержит боль-
шое количество сюжетов-ретроспекций, существенно 
«раздвигающих» хронологические и тематические 
рамки магистрального сюжета. Один из них включен 
в 27-ю главу «Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон 
Унгерн и прочие» и рассказывает о некоем литерато-
ре, графе Григории Александровиче Шереметеве, ко-
торому удалось «уцеле[ть]» в начале тридцатых и до 
1939 г. спасаться от репрессий благодаря паспортист-
ке, ошибочно поставившей в его фамилии мяг-
кий знак2. «<…> он везде говорил: ”Полтаву” читали? 
Откройте том Пушкина: “И Шереметев благород-
ный…” А я – Шереметьев, из жителей подмосковной 
деревни Шереметьево, где собираются строить аэро-
дром» (315). 

В советские годы он зарабатывал переводами, 
подписывая их «Гр. Шереметьев»3 и предлагая тем 
самым читателю троякую возможность расшифровки 
этого «Гр.»: «Григорий», «граф» или «гражданин» 
(едва ли осторожный и ловкий Шереметьев мог не 
учитывать изменившееся в революционную эпоху 
значение слова «гражданин»4). Если два первых про-

чтения предназначались «для себя» и «посвящённых» 
людей своего круга, то третье – для всех остальных.  

Чудаков иронично описывает манеру персонажа 
представляться, ретушируя свою классовую принад-
лежность: «Когда Шереметьев представлялся, перед 
фамилией он делал паузу и издавал некоторое не-
большое как бы мычанье, будто пропуская какое-то 
слово. Многие догадывались и, как в “Подростке”, 
спрашивали: “Граф?“ – на что граф снова неопреде-
лённо мычал» (315). Заметим, что Шереметьев, вы-
нужденный скрывать свое аристократическое проис-
хождение, вообще охотно использовал при самоопи-
саниях полисемию. Так, читатель узнает, что в ссылке 
граф «существовал только огородом <…>, да не-
большими денежными переводами», которые посылал 
ему друг отца, утаивший свое белогвардейское про-
шлое. «В Москве Григорий Александрович существо-
вал, как он острил, тоже переводами, переводя на 
язык родных осин со всех основных европейских язы-
ков, с каких требовалось в данный момент» (316).  

Эффектная самопрезентация Шереметьева прово-
цирует исследователя на поиски ее источников. Один 
из них указан автором – это роман Ф.М. Достоевского 
«Подросток», в самом начале которого главный герой, 
представляясь читателю своих записок, сообщает, в 
частности: «<…> редко кто мог столько вызлиться на 
свою фамилию, как я, в продолжение моей жизни. 
<…>. Каждый раз, <…> все, кто угодно, спрося мою 
фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно 
находили для чего-то нужным прибавить: 

– Князь Долгорукий? 
И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным 

людям объяснять: 
– Нет, просто Долгорукий» [6. С. 7].  
Очевидно, что в романе Чудакова Шереметьев, в 

противоположность герою Достоевского, с удоволь-
ствием пользуется инерцией восприятия своей фами-
лии как аристократической. Кроме этого эксплициро-
ванного в тексте романа литературного источника 
поведенческая стратегия Шереметьева, как нам пред-
ставляется, имеет историческую основу. Наиболее 
вероятным претендентом на роль прототипа графа 
(или, по крайней мере, одного из важнейших прото-
типов) является А.Н. Толстой, узнаваемыми чертами 
которого отчетливо наделен Шереметьев. 
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Дело в том, что в пореволюционные годы Толстой 
прибегал к схожему способу самопрезентации, ис-
пользуя полисемантичные возможности, которые в 
новых политических условиях открывало сокращение 
«гр.», поместив на входной двери табличку «Гр. 
А.Н. Толстой». Разумеется, «игра идентичностями» 
не была в постреволюционной России уникальной 
прерогативой А. Толстого. По мнению Ш. Фицпат-
рик, революции  «…срывают маски, т.е. лишают силы 
все негласные соглашения о самопрезентации и соци-
альном взаимодействии, которые были достигнуты в 
дореволюционном обществе. <…> В такие перелом-
ные моменты отдельному человеку приходится “пере-
сотворять” себя, находить и создавать в самом себе 
личность, подходящую для нового послереволюцион-
ного общества» [7. С. 11]. Однако именно в случае с 
Толстым мы имеем дело с разительным сходством 
стратегии выживания в радикально изменившейся 
социокультурной среде. Писатель не скрывал, что 
осознанно выбрал такую амбивалентную стратегию 
самопрезентации, и признавался в этом Илье Эрен-
бургу. «Он видел трусость обывателей, мелочность 
обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему 
делать, – писал Эренбург о Толстом в мемуарах “Лю-
ди, годы, жизнь”, с которой первоклассный филолог 
А.П. Чудаков наверняка был знаком5 – Как-то он по-
казал мне медную дощечку на двери – “Гр. А.Н. Тол-
стой” – и загрохотал. “Для одних граф, а для других 
гражданин”, – смеялся он над собой» [8. С. 476].  

В этом фрагменте, в первую очередь, обращает на 
себя внимание прагматизм Толстого – писателя, кото-
рый не может определиться с политической принад-
лежностью и «лавирует» между привычной для него 
идентичностью графа и появившейся после револю-
ции идентичностью гражданина. Выбранная писате-
лем позиция оказалась эффективной. Е.Д. Толстая в 
своей книге приводит газетную статью «Ярмарка поэ-
зии» одесского литератора Влада Королевича, дати-
рованную 18 июля 1918 г. Ранее Королевич посетил 
Толстого в столице и, по всей вероятности, видел таб-
личку, описанную в мемуарах Эренбурга. 

«У дверей остановились на мгновенье, прочитав 
на карточке:  

“Граф Алексей Николаевич Толстой”.  
Он нас не заставил ждать и вышел сам, с салфет-

кой у шеи. Я смотрел на огромную комнату с дива-
ном, обитым старым штофом, овальными портрета-
ми на стенах, какими-то бисерными подушками, а 
главное, на самого хозяина – уютно одетого барина с 
белыми, пухлыми руками, с боковым пробором, раз-
деляющим длинные волосы, с кусочком сметаны, 
оставшимся у мягких губ <…>. Из солнечного окна 
глядела на меня особняками Малой Молчановки – 
старая Москва, и она же была в барских глазах, буд-
то не живых, а написанных Сомовым» (цит. по: 
[9. С. 108]).  

Кроме сокращения на дверной табличке, Шере-
метьева роднят с Толстым профессиональные лите-
ратурные занятия6, неизбежно оказывавшиеся кон-
формистскими в рамках стратегии выживания в со-
ветском литературном поле. Шереметьев, как уже 
говорилось, «существовал переводами», причем эта 

работа позволяла ему «[ж]и[ть] <…> вполне безбед-
но; за столом неизменно подымал тост: за кормильца 
и поильца; таковыми оказывались то прогрессивный 
писатель Алан Силлитоу, то Луи Арагон, то Анна 
Зегерс» (316).  

А.Н. Толстой, в свою очередь, открыто (и гораздо 
более радикально, нежели романный Шереметьев) 
декларировал собственную конформистскую пози-
цию. Внимательный мемуарист Ю.П. Анненков за-
фиксировал такие слова Толстого на этот счет: «Я 
циник, – смеялся он, – мне на все наплевать! Я – про-
стой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и 
все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него 
наплевать! Нужно писать пропагандные пьесы? Черт 
с ним, я и их напишу! Но только – это не так легко, 
как можно подумать. Нужно склеивать столько раз-
личных нюансов!» [11. С. 149]. 

Объединяющей чертой Шереметьева и Толстого 
является также любовь к застольям и выпивке: «Ан-
тон привёз ему приветы от своих родителей вместе с 
трёхлитровой банкой солёных груздей – граф очень 
уважал их под водочку и говорил, что таких груздей 
нет больше нигде в мире» (316). В романе изображе-
ны приемы в доме героя, в ходе которых его дядька 
«Фёдор надевал белые перчатки и расставлял потем-
невший старый сервиз с сеткой мелких трещин, 
устраивал на колесиках вилки и ножи – второй после 
бабкина стол, где Антон увидел такие колесики» 
(316). Сравним описание дома Толстых во время 
Второй мировой войны, сделанное молодым худож-
ником Элием Белютиным: «Его быт был очень эле-
ментарен. Очевидно, так же это было в российских 
помещичьих домах, с прислугой, салфетками, со 
всем... с чаем, с вареньем и обязательно с сахаром. 
Всегда было печенье. Это было всегда очень вежли-
во и очень интеллигентная среда. Приемы, где каж-
дая серебряная ложка и серебряная чашка, где все 
доказывало, что тебя здесь уважают так, как будто 
ты испанский король» [12. С. 356]. Как видно, мему-
арист тоже делает акцент на строгом соблюдении 
Толстым церемониала, прямо отсылающего к доре-
волюционному дворянскому быту. В обоих случаях 
это стремление тщательно следовать дворянскому 
этикету резко диссонирует с окружающей реально-
стью (конец Великой Отечественной войны в случае 
с Толстым и середина 1950-х гг. в романе) и создает 
эффект ностальгически окрашенной театрализации 
повседневности.  

Наделяя Шереметьева чертами А. Толстого, Чуда-
ков эксплуатирует активно создававшийся самим Тол-
стым и регулярно воспроизводимый впоследствии 
имидж барина-эпикурейца. Характерно при этом, что 
автор романа осознавал несводимость сложной фигуры 
Толстого к этому образу. Так, в дневниковой записи от 
10 февраля 2005 г., сделанной после разговора с внуч-
кой автора «Петра Первого» Т.Н. Толстой, читаем: 

«Поговорили об ее дедушке, А.Н. Толстом. 
– Я никогда не верил, что он был пьяница. 

Написать столько к 62-м годам! Наоборот, он был 
трудоголик. 

– Конечно! С утра садился и до обеда никто ему не 
должен был мешать. А насчет вина – он больше при-
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творялся, он был актер. Он больше любил застолье, 
бражничество как действо»7 (588). 

Интересно, что своеобразный ключ к расшифровке 
аллюзий на фигуру А. Толстого содержится в той же 
27-й главе романа Чудакова. На выставке Кончалов-
ского Антон встречает своего однокашника Генку 
Буланова, «их курсового комсорга», с которым всту-
пает в иронически описанный спор о социальной 
справедливости у портрета Толстого, на котором пи-
сатель сидит за роскошно сервированным столом. 
Читатель узнает, что Генка был «извест[ен] своей не-
терпимостью к стилягам, к искусству толстых – джа-
зу, своей бедностью и манерой не отдавать долги. 
Брал, правда, мало, но никогда не возвращал; все это 
знали, но почему-то всё равно давали. “Искупление 
вины перед бедняками”, – объяснял Юрик Ганецкий» 
(323). Упоминание о неприязни Генки к джазу как 
«искусству толстых» в предваряющей спор у портре-
та Толстого ретроспективной «справке» о персонаже, 
предоставленной нарратором, семантически обогаща-
ет ситуацию. 

Весь разговор Антона с Булановым является при-
мером коммуникативной рассогласованности. Антон 
любуется психологической точностью картины: «Хо-
рошо, правда? <…> Сразу виден характер сидящего 
за столом» (323). Собеседник же, не избавившийся от 
«уравнительно-пролетарски[х] замаш[ек]» (325), не-
медленно переводит разговор в «социально-
классовый» план: «Да не в характере тут дело, ты 
глянь, что на столе» (323). Далее следует такой 
экфрасис: «Весь передний план картины занимал га-
строномический натюрморт: огромный окорок, румя-
ная курица с торчащими вверх лоснящимися от жира 
ногами, огурчики, водка в старинном штофе, серебро, 
хрусталь» (323). 

Антон поддерживает реплику старого знакомого: 
«По-моему, тоже очень недурно. Особенно хорош 
окорок: так и сочится. Я такого и не видал никогда. 

– Вот именно! – обрадовался Генка. – Ты не видал. 
Даже сейчас! Через десять лет после войны! А ты об-
ратил внимание на дату? То-то и оно-то! Сорок чет-
вёртый! ещё только-только снята блокада Ленинграда. 
Страна в руинах. У нас под Белгородом ели карто-
фельную шелуху – я сам ел» (323).  

С одной стороны, эта сцена опирается на биогра-
фически достоверные детали окружавшего А. Толсто-
го быта, с другой же – сюжетно рифмуется с манера-
ми графа Шереметьева, имевшего возможность жить 
относительно безбедно. В этом же разговоре появля-
ется цитата из романа другого, «первого» Толстого8, 
которую приводит Антон и предсказуемо не опознает 
Генка: «Нехлюдов оделся в вычищенное и приготов-
ленное на стуле и вышел в длинную, с натёртым вче-
ра тремя мужиками паркетом столовую…» (324)9. Эта 
цитата как бы подчеркивает разновекторность жиз-
ненных стратегий «первого» и «третьего» Толстых: 
если автор «Войны и мира» к концу жизни пришел к 
идее «опрощения», то «третий Толстой» выбрал пря-
мо противоположный путь. 

Кроме того, в романе приводится рассказ матери 
Антона, отвечающей на расспросы сына о том, «не 
заставляли ли студентов в Москве и Семипалатинске 

подписывать что-нибудь, голосовать на собраниях, 
чтобы расстреляли троцкистско-зиновьевских вырод-
ков», так: «Подписи для газет требовали от известных 
людей. Я очень расстроилась, когда в “Литературке” 
под таким письмом увидела имена Алексея Толстого, 
Фадеева, Пильняка, которых я уважала» (463).  

Как видно из приведенных примеров, Чудаков до-
статочно точно воспроизводит характерный поведен-
ческий жест и некоторые колоритные черты образа 
А.Н. Толстого (показное, «артистическое» пьянство, 
хлебосольство). Какую же функцию в таком случае 
получает знаковое сокрытие фамилии прототипа, под-
черкивающее и усиливающее дистанцию между ним и 
романным образом? Этот вопрос особенно важен, если 
учесть, что в названии главы фамилия Шереметьева 
окружена именами реальных исторических фигур.  

Можно предложить несколько объяснений. Первое 
из них состоит в том, что это позволяет добавить к 
предпринятой Толстым игре еще одну грань – не 
только «граф» и «гражданин», но и «Григорий», как 
уже отмечалось выше. Кроме того, персонаж Чудако-
ва получил возможность манипулирования социаль-
ными идентичностями вследствие ошибочного добав-
ления к его фамилии одной буквы («ь»), что невоз-
можно с фамилией «Толстой». 

Второе объяснение заключается в том, что изме-
нение фамилии прототипа соответствует общему кон-
структивному принципу романа, заключающемуся в 
синтезе элементов fiction и non-fiction10. Это проявля-
ется, в частности, в регулярном переключении нарра-
тора11 (с всеведущего рассказчика, повествующего об 
Антоне в третьем лице, на перволичную форму по-
вествования, ведущегося самим Антоном). Учитывая 
очевидный автобиографический фон романа-идиллии, 
можно сказать, что эта смена нарративных инстанций 
создает мощный эффект «достоверности» и «интим-
ности» рассказываемого в соответствующих фрагмен-
тах романа-идиллии. По мнению М. Балиной, «роман 
Чудакова – это автофикция [autofiction], построенная 
на основе реальных событий, отфильтрованных в па-
мяти с восторженной точки зрения ребенка» [17. 
P. 199]12. Стоит отметить, что в дневниках и записных 
книжках, начиная с 1956 г., когда впервые был зафик-
сирован замысел романа, Чудаков напряженно раз-
мышлял над сочетанием автобиографического / мему-
арного и фикционального начал в своем долгие годы 
вызревавшем произведении13. 

В обсуждаемом случае эта работа с «зазором» 
между фикциональным и мемуарным дискурсами вы-
ражается в том, что в названии главы Шереметьев 
оказывается в окружении реальных исторических 
персонажей, которым автор оставляет их имена: 
«Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Унгерн и 
прочие». Причем, характерно, что о Мессинге и Ун-
герне читатель узнает в нарраторском пересказе исто-
рий, поведанных Антону другими (эпизодическими) 
персонажами романа – соответственно, аспиранткой 
института психологии Викторией и знакомым пере-
водчиком. Иными словами, рассказ о реальных исто-
рических акторах в этой главе романа опосредован в 
большей степени, нежели повествование о фикцио-
нальном Шереметьеве. 
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Шереметьев не является единственной романной 
фигурой, имеющей прототипа, но при этом в той или 
иной мере отличающейся от него. Рассмотрим еще 
один пример. Так, например, в 32-й главе появляется 
профессор-теплотехник Резенкампф (имени и отче-
ства которого читатель из романа не узнает), сослан-
ный в Чебачинск. Не озаботившись заведением ого-
рода, семья профессора быстро тратит сбережения и 
продает драгоценности. «Стало не на что покупать 
яйца и молоко, а профессор страдал желудком» (416). 
Как и в случае с Шереметьевым, незадачливому про-
фессору помогает «случай»: непредвиденно оказыва-
ются востребованными знания Резенкампфа в области 
печного дела, благодаря чему удается поправить по-
ложение семьи (416–418).  

По всей вероятности, прототипом этого персонажа 
является профессор-гидротехник Георгий Константи-
нович Ризенкампф (1886–1943), дважды арестован-
ный в советское время и умерший в мордовском 
Темлаге. Показательно, что в этом случае сдвиг от 
прототипа к персонажу достигается способом, схо-
жим с невольным искажением фамилии Шереметьева: 
в фамилии профессора меняется одна буква (Резен-
кампф вместо Ризенкампфа). Кроме того, фамилия 
профессора-«печника» Резенкампфа, как и фамилия 
Шереметьева, вынесена в название главы. 

Сдвиг происходит и на уровне профессии персо-
нажа: «зазор» между Толстым и Шереметьевым под-
черкивается разностью литературных занятий: с од-
ной стороны – Толстой, не владевший свободно ни 
одним иностранным языком, с другой же – перевод-
чик Шереметьев. То же и в случае с Ризенкампфом – 
оказавшийся в лагере ученый-гидротехник в романе 
Чудакова превращается в теплотехника, сосланного в 
Чебачинск. 

Итак, образы Шереметьева и Резенкампфа обла-
дают типологическим сходством, которое, как пред-
ставляется, позволяет выявить важную авторскую 
интенцию. Логика развития судеб этих персонажей 
свидетельствует о том, что, по Чудакову, представи-
телям «старой», дореволюционной России удается 
выжить в кардинально изменившихся исторических 
условиях благодаря умениям, приобретенным до ре-
волюции. 

Не случайно для Антона, alter ego автора, «золо-
тым веком» являются именно предреволюционные 
годы. Во время одной из откровенных бесед друг Ан-
тона Юрик Ганецкий говорит ему: «Ты, в сущности, 
тоскуешь о том, что скоро не останется никого, с кем 
ты бы мог говорить о своих любимых девятисотых, о 
золотом веке. Тебе ведь на самом деле современный 
мир неинтересен – только ты это хорошо скрываешь» 
(489–490). 

Как отмечает А. Степанов, конструктивный прин-
цип романа находится «в области авторской историо-
софии» [22. С. 401], а «[и]стория литературы, науки и 
культуры окружает героя со всех сторон, ниточки 
тянутся ко множеству знаковых имен, причем как бы 
“неотобранных”, разномасштабных <…>. Параллель-
но аморфной, “бесструктурной” реальности деревен-
ской жизни и независимо от нее в настоящем как бы 
присутствует прошлое – мир истории и культуры, мир 

“большой”, но в то же время очень узкий, почти дере-
венский» [22. С. 405–406]. В связи с этим точным за-
мечанием стоит еще раз вспомнить название главы, 
где Шереметьев помещен в окружение реально суще-
ствовавших личностей. Но самое главное состоит в 
том, что, следуя логике романа, персонажи, воплоща-
ющие авторский идеал, – это люди, которые ранее 
были причастны к истории, часть из которых даже в 
советские годы смогла сохранять культуру прошлого. 
Важно также, что в таком узком мире почти каждый 
такой герой знаком с кем-то из семьи или окружения 
главного героя. К таким персонажам относится и Ше-
реметьев, сумевший в советские годы физически со-
хранить дореволюционный быт (в противовес вынуж-
денной «сельской» чебачинской жизни семьи Антона).  

Почему же Чудаков скрывает фамилию прототи-
па? Как представляется, фигура Толстого могла бы 
разрушить историософскую конструкцию романа: 
если Шереметьев использует трикстерские приемы 
только ради выживания и сохранения некоторого ар-
тистизма, то с «красным графом» А.Н. Толстым дело 
обстояло сложнее. Толстой принял правила игры со-
ветской системы и (по крайней мере, публично) от-
вергал свои дореволюционные идеалы (см., например, 
знаменитое письмо Толстого Н.В. Чайковскому о 
размежевании с эмиграцией и принятии большевизма, 
написанное в 1922 г.). Это невозможно для героя, ре-
ализующего в романе Чудакова парадигму сохране-
ния дореволюционных интеллектуальной культуры и 
повседневных практик.  

По словам А. Степанова, «отношение к советской 
власти деда и внука – определяется в первую очередь 
тем, что большевики отрезали страну от истоков», а к 
негативным персонажам в романе можно отнести 
лишь тех, «кто пытается подменить истоки (Лысенко, 
Мичурин или Лепешинская)» (405). К этой категории 
можно отнести и Толстого, одного из мэтров синтети-
ческого и «искусственного» художественного мето-
да – соцреализма.  

Важно, что маркирование героев внутри аксиоло-
гической шкалы производится в романе прежде всего 
дедом протагониста, хотя периодически эта функция 
передается и другим членам семьи (ср. расстройство 
матери Антона по поводу фамилии Антона под этиче-
ски недопустимыми погромными письмами). 

Таким образом, можно предположить, что 
А.П. Чудаков, будучи знатоком советской культуры, 
находит в реальности прецедентную литературно-
биографическую модель, однако наполняет ее совер-
шенно иным смыслом: в романе «чужой» Толстой 
становится «своим» Шереметьевым, воплощающим 
стратегию выживания литератора в суровой совет-
ской реальности. 

Судьба Шереметьева становится как бы метони-
мией судьбы всей дореволюционной интеллигенции, 
вынужденной трансформироваться в условиях совет-
ской системы. Кроме того, на определенную выде-
ленность фигуры Шереметьева из ряда столичных 
персонажей, входивших в круг знакомых семьи Ан-
тона, указывает то, что, приехав в Москву с несколь-
кими рекомендательными письмами, Антон, столк-
нувшись с несколькими холодными приемами, от-
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правляется именно к нему. Важно обратить внимание 
на то, что Шереметьев появляется не в самом начале 
главы «Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Ун-
герн и прочие». Первым адресатом приехавшего 
учиться в МГУ Антона становится «некто Ратинов, в 
свое время два месяца проживший у Стремоуховых на 
Пироговке, где он отсиживался от НКВД» (314). В 
этом же абзаце нарратор рассказывает о том, что ему 
удалось спастись, сменив свою фамилию Драпов на 
аналогично «тканевую» фамилию жены – Ратинов. 
После этого он «вышел из подполья, с новой фамили-
ей явился на швейную фабрику “Большевичка” и ска-
зал, что хочет в пошивочный цех, где как раз начали 
шить входящие в моду у аппарата ратиновые пальто» 
(314). Фигура Драпова-Ратинова описывается рас-
сказчиком как откровенно чуждая «чебачинской» си-
стеме нравственных и эстетических координат. Так, 
он находит, что история оборотистого отцовского 
знакомца «походил[а] на среднего качества юмор». 
Ратинова, несмотря на это, «тут же зачислили, и он 
сделал большую карьеру», но вполне ожидаемо не 
помог Антону, высокомерно проигнорировав просьбу 
Стремоухова-отца. Встретив после Ратинова еще один 
отказ, Антон «<…> из прочих рекомендательных пи-
сем решил отнести только одно – к графу Шереметье-
ву» (315). Таким образом, Ратинов составляет кон-
трастную (или даже двойническую – если учесть, что 
в этой же главе, как уже было упомянуто, обозначена 
ориентация на модель поведения из романа Достоев-
ского) пару к появляющемуся на его фоне Шереметь-
еву: артистическая работа Шереметьевым с собствен-
ной фамилией, измененной по воле случая, выгодно 
отличается от сознательной смены трусливым, лов-
ким и неблагодарным Драповым-Ратиновым своей 
«текстильной» фамилии на схожую фамилию жены 
(последнее обстоятельство особенно показательно).  

Крайне значимо также и то, что образ Шереметье-
ва также выполняет в романе одну важную сюжетную 
функцию – смерть графа-переводчика вместе со смер-
тями «нескольких любимых профессоров» возвраща-
ет Антона к мучительной танатологической рефлек-
сии (487). Это в очередной раз сигнализирует о при-
надлежности Шереметьева к персонажам, описанным 
с авторской симпатией, реконструируемой с помощью 
общей сюжетной логики. 

Наконец, третья и последняя причина созданной 
автором романа дистанции между А. Толстым и 
Г. Шереметьевым состоит в том, что, помимо очевид-
ных сходств, между ними, разумеется, есть и важные 
различия. Трикстерская стратегия Толстого была 
успешна в полной мере и уберегла его от каких бы то 
ни было преследований14, тогда как персонаж Чудако-
ва оказался менее удачлив и «загремел, глупо, уже в 
тридцать девятом, когда, наоборот, кое-кого выпуска-
ли» (315). Однако Шереметьев «получил скромно – 
пятилетнюю ссылку, которую отбывал в Чебачинске» 
(315), где и познакомился с отцом Антона. Важен ак-
цент на немотивированном везении героя: «После ис-
течения срока ему каким-то образом удалось – редкий 
случай – не получить минус десять (городов), а вер-
нуться в Москву» (315). Меньшая удачливость Шере-
метьева, наряду с постоянством, стабильностью его 
игры (Толстой менял стратегии самопрезентации в 
зависимости от ситуации), меньшим масштабом та-
ланта и некоторой комичностью поведения, обуслов-
ливают дистанцию между ним и его прототипом. 
В результате образ Шереметьева становится проще и 
однозначнее, нежели более объемная и амбивалентная 
фигура автора «Петра Первого», с которым прочно 
ассоциируются прежде всего неизменная и непоколе-
бимая литературная и бытовая «ловкость» и «удачли-
вость». 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 О толстовском литературном творчестве в трикстерской перспективе см. работы М.Н. Липовецкого: [1–2]. Вместе с тем любопытно 
отсутствие имени Толстого в ряду примеров советских трикстеров в другой программной работе автора [3], обусловленное тем, что 
А. Толстой в понимании Липовецкого (опирающегося здесь на концепцию П. Слотердайка) скорее циник, преследующий конформистские 
цели выживания в советском «закрытом обществе», нежели трикстер (или, по крайней мере, человек, сочетавший тематизацию 
трикстерства в книгах с поведенческим цинизмом). С нашей точки зрения, жизнетворческая жестикуляция Толстого может быть 
охарактеризована как трикстерская, однако подробное обсуждение этого вопроса выходит за рамки задач настоящей статьи. 
2 С судьбой Шереметьева рифмуется биография друга его отца, «бывш[его] бел[ого] офицер[а], сумевш[его] это скрыть и в новой жизни 
хорошо устроивш[его]ся – завскладами при гортопе» [4. С. 316]. Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках. 
3Стоит обратить внимание на название главы, в котором титул «граф» написан сокращенно, а «барон» – целиком. 
4 См. об этом: [5. С. 61, 242]. 
5 В этом едва ли можно усомниться, учитывая сферу научных интересов Чудакова и его супруги М.О. Чудаковой, в частности, подготовив-
ших совместно с Е.А. Тоддесом фундаментальный комментарий к работам Ю.Н. Тынянова, в котором было продемонстрировано детальное 
знание культуры 1910–1930-х гг.  
6 Круг знакомых Шереметьева тоже во многом состоял из литераторов, в числе которых были, например, старик «с бородою сильно впрозе-
лень» («писатель, правда, последняя его книга вышла у Сабашниковых в двадцать пятом году» (317)) или известный итальянист князь Го-
ленищев-Кутузов. Любопытно, что реальный Голенищев-Кутузов был арестован в Югославии за «советскую пропаганду»  после того, как в 
1938 г. опубликовал в журнале «Смена» статьи о первом томе «Поднятой целины» М.А. Шолохова и романе А.Н. Толстого «Пётр Первый» 
[10. С. 10]. 
7 Здесь Т.Н. Толстая продолжает «семейную» линию описаний А.Н. Толстого. «<…> те, кто хорошо знал отца, вряд ли вспоминают о нем 
как о разудалом прожигателе жизни. Правда, у него была такая маска. Он надевал ее иногда перед людьми (кстати, перед людьми, не очень 
приятными для него). Но это была только маска, не более», – писал об отце Д.А. Толстой [13. С. 229]. 
8 Вспомним очерк И.А. Бунина, дискредитировавшего автора «Хождения по мукам» как «третьего Толстого» (после Льва Николаевича и 
Алексея Константиновича). Любопытно, что в романе в том или ином виде присутствуют все трое Толстых (имя А.К. Толстого не упомяну-
то, но появляется в раскавыченном виде цитата из его баллады «Илья Муромец», см. об этом: [11. С. 390]).  
9 Ср. в дневнике А.П. Чудакова (запись от 10 марта 2005 г.): «У Толстого Нехлюдов размышляет: “Какие на них белоснежные рубашки, как 
хорошо вычищены сапоги. И кто делает все это?” Я бы тоже через сто лет хотел задать этот вопрос – неуж они, как я, стирают по вечерам 
свои рубашки, а утром перед лекцией гладят их?..  
   Толстой боролся за то, чтобы по утрам самому выносить за собою свое судно. Я чищу дачный клозет за родственниками, гостями, рабо-
чими, строящими сарай и чердак. Получилось, как он хотел, – и с большим превышением» (609).  
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10 В рецептивном плане следствием этого стало то, что ряд критиков, игнорируя жанровую характеристику «роман-идиллия», предложен-
ную Чудаковым, описывают «Ложится мгла на старые ступени» как «автобиографию» или «мемуары», неминуемо искажая тем самым 
авторскую интенцию. О недовольстве прозаика подобными интерпретациями его романа свидетельствовала М.О. Чудакова. См.: [14]. 
11 Этот прием был отмечен большинством критиков и литературоведов, писавших о романе. См., напр.: [15. С. 388–389; 16. С. 245; 17; 18. 
С. 213; 19]. 
12 Балина отмечает «нефикциональный характер» прозы Чудакова и считает, что акцент на «автобиографическом характере» «Ложится мгла 
на старые ступени» был усилен в издании 2012 г., где роман сопровождается выдержками из эго-документов автора [20. P. 196].  
13 Так, весной 1956 г. он оставил запись, начинающуюся с характерной аллюзии на книгу В.Г. Короленко: «История моего современника. 
Попробовать написать историю молодого человека нашей эпохи, используя автобиографический материал, но не давая своего портрета» 
(502). Уже после выхода романа в свет, в 2003 г. Чудаков оставил следующее программное рассуждение о соотношении fiction и non-fiction: 
«На первый взгляд кажется, что собственно художественная литература, bell lettre и non fiction – полярны. В первой – сюжет, действие, 
несуществующие герои, диалоги, занимающие значительное повествовательное пространство. Во второй – ничего этого нет, одни автор-
ские наблюдения и медитации. Но эта полярность – только в случае литературы второго, третьего и прочих рядов» [21. С. 203].  
14 Ср. выразительные слова писателя, приводимые в уже цитированных мемуарах Анненкова: «Приходится, действительно, быть акроба-
том. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбрюки [sic! – А.Г., В.Ч.] – все они акробаты. Но они – не графы. А я – граф, черт подери! И 
наша знать (чтоб ей лопнуть!) сумела дать слишком мало акробатов! Понял? Моя доля очень трудна» [11. С. 149]. 
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The novel A Gloom is Cast Upon the Ancient Steps by A.P. Chudakov is analyzed in the article in the context of its allusions on 
Aleksey Tolstoy’s biography and diverse direct references of his name. One of the secondary but very important characters in terms 
of the novel’s literary characters is Count Grigoriy Sheremetev, writer and translator, who escaped repressions in the beginning of the 
1930s because a passport girl added the soft sign to his noble surname. In the authors’ opinion, A.N. Tolstoy is the prototype of this 
character. This suggestion explains the aim of this investigation: to reveal the method of the creation of Sheremetev’s image and to 
analyze “Tolstoy’s trace” in the novel. The material of the study is Chudakov’s novel and diary, memoir evidence about Tolstoy by 
contemporaries (memories of Yu.P. Annenkov, I.G. Erenburg, D.A. Tolstoy). The authors used the research methodology of life-
creating, the early Soviet works on language and culture by A.M. Selishchev and Sh. Fitzpatrik, M. Lipovetsky’s works on the 
phenomenon of tricksterism. The authors came to the following conclusions. The prototype of Count Sheremetev was Tolstoy. The 
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character signed his translations as “Gr. Sheremet’ev”, which can be interpreted in three ways: the recipient can read it as an 
abbreviation for the name of the translator – Grigoriy, or it can be perceived as a mark of his social status (“grazhdanin” [citizen] or 
“graf” [count]). Aleksey Tolstoy used the same strategy in the transformed socio-cultural postrevolutionary circumstances: he put a 
sign plate on his office “Gr. Aleksey Tolstoy”. Sheremetev and Tolstoy have a lot in common, e.g., professional writing and love for 
formal banquets. The important dialogue of the main character Anton near Tolstoy’s portrait supports the version that Tolstoy was 
the prototype. However, there were also important differences between Tolstoy and Sheremetev. The distance between the character 
of the novel and his prototype, the change of the character’s surname and the “whitewashing” of some Tolstoy’s biography facts are 
consistent with the constructive concept of the novel which is the synthesis of fiction and non-fiction. In the novel, the writer, who 
became one of the classics of socialist realism in the 1930s–1940s, could not embody the ideal of the man who preserved pre-
revolutionary culture. Sheremetev uses the trickster tactics for survival and artistry, Tolstoy’s situation is much more complicated. He 
accepted the rules of the Soviet system and abandoned his previous views, at least in public discourse. One more fundamental 
difference between Sheremetev and Tolstoy is that Tolstoy’s trickster strategy was rather successful and helped him to avoid 
prosecution while Chudakov’s character experienced repression. Sheremetev’s less luck resulted from the smaller scale of talent and 
some comicality of his behavior which culminated the distance between the character and his prototype. 
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Рассматриваются семантические и словообразовательные факторы, определяющие способность наречий образа действия к 
управлению. Установлено, что на страницах современных газет подобные адвербиальные единицы регулярно 
употребляются в заголовках статей, причем журналисты могут обыгрывать их значение или звучание. Проведенное 
исследование показывает, что особенности функционирования наречий, управляющих зависимыми словоформами, 
отражают активные процессы, происходящие в современном синтаксисе.  
Ключевые слова: синтаксис; словосочетание; синтаксическая связь; управление; наречие; наречие образа действия. 

 
Грамматические свойства русского наречия пред-

определяют его способность иметь при себе зависи-
мый примыкающий компонент: очень быстро, по-
русски гостеприимно, вызывающе ярко и т.д. Некото-
рые адвербиальные единицы, однако, способны 
управлять именной словоформой. Как справедливо 
отмечал В.В. Виноградов, «наречие с трудом и в 
сравнительно редких случаях несет на себе тяжесть 
управления», но в русском языке существуют формы 
«переходного типа от наречия к предлогу» [1. С. 327]. 
Такое «сближение наречий с предлогами определяет-
ся не только спецификой их грамматических значе-
ний, но также и – главным образом – их лексическими 
значениями: без семасиологического сродства между 
наречиями и предлогами сближения между ними бы-
ло бы невозможно» [2. С. 28]. Следовательно, переход 
наречия в предложную форму зависит «от смысловой 
близости наречия к значениям предлогов» [1. С. 327]. 
Так, наречия втайне, тайком (от кого-либо) облада-
ют конкретным семантическим наполнением, далеким 
от семантики предложных форм, поэтому их морфо-
логической транспозиции не происходит. Наречия же 
сравнительно (с чем-либо), независимо (от чего-то), 
согласно (с чем-нибудь) «уже гораздо ближе к предло-
гам» [Там же]. 

Функциональная и семантическая близость наре-
чий и предлогов подтверждается данными истории 
языка. Диахроническое изучение предлогов, прове-
денное Е.Т. Черкасовой, показывает, что в общесла-
вянском языке наречия образовались на базе пред-
ложно-падежных сочетаний [2]. 

Согласно взглядам Т.С. Тихомировой [3], которые 
получили развитие в трудах представителей москов-
ской лингвистической школы [4–6], существует не-
сколько факторов, позволяющих установить факт пе-
рехода какой-либо части речи (в частности, наречия) в 
предложную единицу. К ним относятся следующие 
лингвистические показатели: 1) расхождение в лекси-
ческом значении (наборе лексико-семантических ва-
риантов) исходной формы слова и ее деривата; 
2) элиминация деривата из морфологической и слово-
образовательной парадигмы части речи; 3) потеря 
дериватом синтаксических функций и возможностей 
исходного слова, разрушение синтагматических свя-
зей; 4) наличие у деривата морфосинтаксической па-
радигмы; 5) возможность слова иметь при себе зави-
симую словоформу, к которой легко задается падеж-
ный вопрос; 6) невозможность изъятия базового ком-

понента из состава предложной единицы (находиться 
близко к дому) [3–6]; 7) невозможность предложной 
единицы определяться прилагательным; 8) морфоло-
гическая специализация по отношению к другим сло-
вам того же ряда с аналогичным категориальным зна-
чением [4].  

Пунктам 5 и 6 уделяется наиболее пристальное 
внимание в современных лингвистических работах. В 
частности, М.В. Всеволодова в статье [5] показывает 
различие между наречием и предлогом на конкретном 
языковом материале. В словосочетании подойти 
ближе / близко к окну выделенные слова являются 
наречием или компаративом, поскольку их можно 
легко изъять без ущерба для смысла, а в сочетании 
слов стоять ближе / близко к окну выделенные лек-
семы «суть первоначальные предлоги» [Там же. 
С. 11], так как их нельзя элиминировать из кон-
текстного окружения. Первообразный предлог к во 
втором случае является «вставкой-экспликатором», 
формирующей парадигму предлогов ближе и близко 
[Там же]. Подобная точка зрения представлена и в 
диссертации Ф.И. Панкова [6]. В трудах же О.Н. Се-
ливерстовой высказывается несогласие с такой 
трансформационной операцией разграничения наре-
чия и предлога [7]. Неизменяемые слова, выражаю-
щие пространственные отношения, рассматриваются 
лингвистом как наречия даже в случае невозможности 
их устранения из контекста. Например, в предложе-
нии Наш поселок расположен далеко от железной 
дороги слово далеко классифицируется как наречие, 
от – как предлог [Там же. С. 772]. 

В современной науке о языке существует несколь-
ко концепций, позволяющих охарактеризовать статус 
неизменяемых слов, способных управлять зависимы-
ми именными словоформами (близко к дому, напере-
рез лошадям и под.). Рассмотрим основные из них. 

Согласно господствующей в современной лингви-
стике позиции, такие слова следует считать предлога-
ми [8], поскольку одной из грамматических черт рус-
ского предлога является возможность управлять зави-
симой падежной словоформой [9]. Такая точка зрения 
отражена, например, в [5, 10–12]. Подобное экстен-
сивное понимание предложных единиц можно обна-
ружить в концепции функционально-грамматического 
поля М.В. Всеволодовой: к ним относятся не только 
собственно служебные единицы, но и слова самостоя-
тельных частей речи, выполняющие функцию предло-
га [Там же]. В рамках этой теории все предложные 
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единицы образуют поле, центр которого составляют 
предлоги, а периферию – их эквиваленты [5].  

Отмечая особый статус подобных языковых 
единиц, лингвисты, считающие их предлогами, 
предлагают относить их к особой группе – наречным 
предлогам [1, 10]. Такие слова совмещают в себе 
функции наречия и предлога одновременно. По 
значению наречные предлоги разделяются на две 
подгруппы: 1) предлоги, связанные с обстоятель-
ственными наречиями: (внутрь, возле, вокруг, позади и 
др.); 2) предлоги, связанные с качественными 
наречиями (относительно, сообразно, соразмерно, 
соответственно и под.) [1. С. 558]. По форме 
наречные предлоги могут быть простыми (наперекор 
кому-то, касательно чего-то, против чего-то / кого-
то, соразмерно чему-то и др.) или составными (вблизи 
от чего-то / кого-то, независимо от чего-то / кого-то, 
согласно с кем-нибудь / чем-нибудь и др.) [10. С. 705]. 
Простые предлоги «совпадают с наречием; составные 
представляют собой соединение наречия с 
первообразным предлогом» [Там же. С. 705].  

Похожую позицию в отношении таких слов 
занимал и А.А. Шахматов [13]. Рассматривая вопрос о 
разграничении предлогов и наречий, он замечал, что 
«те наречия, которые имеют такое же синтактическое 
употребление, как предлоги», например, мимо, кругом 
и др., следует признать предлогами, однако условно 
называть их «предложными наречиями» [Там же. 
С. 357]. 

Следует отметить, что разграничение наречий и 
наречных предлогов бывает не всегда последователь-
ным даже в академических изданиях. Так, в первом 
томе «Русской грамматики» такие языковые единицы, 
как вблизи от чего-то / кого-то, вдалеке от чего-то / 
кого-то и др. рассматриваются как наречные предло-
ги [10. С. 705], а во втором томе их относят к наречи-
ям, если они реализуют комплетивные отношения [14. 
С. 77]. При этом авторы «Русской грамматики», вслед 
за В.В. Виноградовым, признают, что наречие имеет 
связи управления и примыкания. К управлению «от-
носятся такие беспредложные и предложные связи, 
при которых возникают отношения информативного 
восполнения» [Там же]. 

По мнению М.В. Всеволодовой, широко понима-
ющей предложные единицы, современные толковые 
словари ошибочно характеризуют некоторые предло-
ги, не имеющие при себе зависимого имени (вслед, 
мимо, наперерез, наперекор и др.), как наречия, ведь в 
их словарные дефиниции включены актанты [5]. Ис-
следователь полагает, что у наречия отсутствует воз-
можность управлять зависимой синтаксемой. Приме-
ры употребления предлогов «с нулевой формой ана-
форического имени или его субститута (например, 
местоимения)» приводятся и в диссертационном ис-
следовании Ф.И. Панкова [6. С. 226]. Противополож-
ное отношение к статусу таких единиц высказано в 
работе Ю.Т. Долина [15]. Развивая взгляды, отражен-
ные в [16], лингвист отмечает, что некоторые предло-
ги (без, до, за, перед, после, через), употребляясь се-
мантически и грамматически самостоятельно, пере-
ходят в разряд наречий [15]. Исходя из отсутствия 
зависимой словоформы при таких неизменяемых сло-

вах, исследователь делает вывод о том, что «в грам-
матической системе современного русского языка 
возможны не только наречные предлоги (что является 
общепризнанным в русистике), но также и предлож-
ные наречия» [15. С. 74].  

Расширительное понимание предложных единиц 
обусловлено тем, что «за последние 70 лет число 
предлогов, выделяемых в русском языке, увеличилось 
в десятки раз, при этом реестры предлогов в различ-
ных грамматических и лексикографических описани-
ях не совпадают», что говорит «о растущем субъекти-
визме ученых, изучающих предлоги» [17. С. 63–64]. 

В науке о языке существует и противоположная 
концепция, согласной которой подобные неизменяе-
мые слова, способные иметь при себе актанты, отно-
сятся к наречиям [2, 8, 18, 19]. Такая точка зрения 
выражалась еще в «Синтаксисе русского языка» 
Д.Н. Овсянико-Куликовского [20]. Лингвист отмечал, 
что «наречия выражают приблизительно те же пред-
ставления, что и предлоги, <…> только гораздо ярче и 
определительнее» [Там же. С. 261]. Д.Н. Овсянико-
Куликовский указывал на то, что наречия «могут 
управлять падежом», «но это не составляет их назна-
чения» [Там же]. В современной лингвистике такая 
позиция довольно полно и последовательно обосно-
вывается в работах Е.В. Урысон [8, 18, 19].  

Е.В. Урысон считает, что «разница между нареч-
ными предлогами и соответствующими наречиями 
состоит в их синтаксической функции» [8. С. 37]. Как 
показывает лингвист, существуют наречия, имеющие 
семантический актант, выражение которого не опи-
сывается морфологическими, синтаксическими или 
иными подобными «жёсткими» правилами полностью 
[8]. «Это, по-видимому, основное синтаксическое от-
личие наречия от наречного предлога» [Там же. 
С. 40]. Например, в предложении Он живёт далеко 
от работы актант выражен предложно-падежной 
формой существительного, а в предложении Он жи-
вёт далеко «тот же семантический актант выражается 
каким-либо словом обычно в предтексте, причем спо-
соб оформления этого актанта не может быть описан 
четкими морфологическими или морфосинтаксиче-
скими правилами» [19. С. 763]. Исследователь пред-
лагает выделять два типа наречий, способных к 
управлению: предикативные (вслед за академической 
грамматикой [14]) и «предлогообразные» [19. С. 764]. 
Предлогообразное наречие, в отличие от предлога, 
часто употребляется без зависимой словоформы, но 
может управлять не только падежной формой, но и 
целой предложно-падежной группой (далеко от му-
зея) [19]. При этом «предложно-падежная группа мо-
жет зависеть от этого наречия (наречное управле-
ние)», или соподчиняться глаголу [Там же. С. 764]. В 
концепции Е.В. Урысон в предложениях Вокруг стоя-
ли люди и Вокруг костра стояли люди слово вокруг 
является наречием, имеющим семантический актант 
«ориентир» (только в первом предложении он должен 
быть выражен в предтексте, во втором – представлен 
зависимой формой родительного падежа существи-
тельного) [18]. 

Третья позиция заключается в том, что такие 
неизменяемые слова, как впереди, мимо, внутри, 
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наперекор и под., необходимо рассматривать как 
омонимичные предлоги и наречия [21, 22]. К 
наречиям они относятся в том случае, если не 
управляют падежными формами имен, к предлогам – 
если обладают таким грамматическим свойством [22]. 
Однако, на наш взгляд, способность иметь при себе 
актант не должна становиться основополагающей при 
разграничении наречий и предлогов, ведь некоторые 
наречия способны управлять именными формами, а 
предлоги в определенных контекстах могут 
употребляться и без зависимых слов.  

С точки зрения других исследователей, можно го-
ворить о «двойной (бифункциональной) природе» 
таких слов: «иногда они употребляются в функции 
наречий, иногда – в функции предлогов» [6. С. 259]. 
Так, в предложении Скамейка стояла близко к дому 
наречие функционально сближается с предлогом [23. 
С. 22]. То есть такие слова, как близ, вдоль, внутрь, 
возле, вокруг, кругом, напротив и др., в разных языко-
вых условиях могут употребляться и как наречия, и 
как предлоги [1].  

Поскольку объектом нашего научного интереса 
являются наречия образа действия, необходимо опре-
делить, способны ли данные языковые единицы 
управлять зависимыми именными словоформами или 
такое синтаксическое свойство будет свидетельство-
вать об их переходе в разряд производных – нареч-
ных – предлогов.  

Мы склоняемся к тому, чтобы считать неизменяе-
мые слова, имеющие качественное значение и спо-
собные употребляться как самостоятельно, так и с 
зависимыми именными словоформами, наречиями 
(при этом, безусловно, не отрицая способность таких 
единиц функционально сближаться с предлогами). 
Приведем несколько аргументов в пользу такого мне-
ния. Во-первых, как мы уже увидели, многие автори-
тетные лингвисты признают за наречием право на 
возможность управлять зависимой синтаксемой [1, 2, 
6, 8, 14 и др.]. Во-вторых, группа интересующих нас 
наречий выражает не пространственное или логиче-
ское, а качественно-характеризующее значение, что 
не способствует ее полному семантическому сближе-
нию с предложными единицами. В-третьих, сохране-
ние компонентов значения производящей базы может 
приводить к воспроизведению наречием ее синтакси-
ческих свойств. Так, предикативные наречия регуляр-
но воспроизводят управление прилагательных, прича-
стий, отглагольных существительных, от которых они 
образованы [14. С. 77; 19]. Следовательно, возмож-
ность управления может «наследоваться» конкретным 
наречием образа действия. В-четвертых, следует 
иметь в виду справедливое замечание Е.В. Урысон: 
лингвисты, выделяющие наречные предлоги, не учи-
тывают того, что такие слова могут определяться 
наречиями меры и степени (совсем рядом с чем-то, 
очень близко к чему-либо), ведь в таком случае за 
предлогом следует признавать способность иметь при 
себе зависимое наречие-интенсификатор, а «это очень 
усложняет описание предлогов» [18. С. 703] и проти-
воречит их грамматическим свойствам. В-пятых, в 
реальном функционировании языка наблюдаются 
случаи постпозиции или дистанционного расположе-

ния так называемых предложных наречий по отноше-
нию к управляемой форме (с ним рядом, пополам раз-
делил с ней и т.д.), что не свойственно русским пред-
логам [8]. В подобных случаях «придется признать, 
что составной наречный предлог не обязан быть 
цельнооформленной единицей: он допускает переста-
новку своих частей» [8. С. 45]. Это является еще од-
ним аргументом в пользу рассмотрения интересую-
щих нас единиц как наречий. 

При изучении семантики и функционирования 
наречий образа действия в разных сферах общения 
нами был составлен словник, насчитывающий около 6 
000 адвербиальных единиц. Среди них была выделена 
малочисленная группа наречий (0,33%), способных 
управлять зависимой именной словоформой («пред-
логообразных» наречий в терминологии Е.В. Урысон 
[19]). Такие наречия, в отличие от предлогов, выра-
жают качественные характеристики объектов или яв-
лений и имеют более конкретные лексические значе-
ния. Возможность отнесения таких неизменяемых 
лексем к классу наречий соотносилась нами с данны-
ми «Современного толкового словаря русского язы-
ка» под ред. С.А. Кузнецова [24], поскольку в нем 
отражен «узкий подход к пониманию предлога» [17. 
С. 63]. Среди всех наречий образа действия были за-
фиксированы 20 наречий, способных управлять зави-
симыми именными словоформами: втайне, тайком, 
втихомолку (от кого); закономерно (для кого, чего); 
аналогично, идентично, наперехват (кому, чему); впо-
луоборот / вполоборота (к кому, чему); вперемежку, 
вприкуску, вразрез, наперевес (с чем); пополам, напо-
полам, наравне, наперегонки, сходно (с кем, чем); оди-
наково (с кем, чем; для кого, чего); наперебой (с кем); 
верхом (на чем). Все эти слова определены в словаре 
[24] как наречия, причем вдогонку при употреблении с 
зависимыми именными словоформами имеет помету 
«в значении предлога» [Там же. С. 114].  

Следует уточнить, что мы различаем детермини-
рующие и собственно второстепенные члены предло-
жения. По этой причине в наш список не попадают 
многие предикативные наречия, являющиеся главным 
членом предложений, построенных по минимальной 
структурной схеме Praed, расширенной детерминан-
тами (мне обидно, удобно для пенсионеров, у него на 
душе грустно и др.) 

Возможность наречия управлять зависимой имен-
ной словоформой определяется грамматическими 
свойствами его производящей базы: у наречий, моти-
вированных прилагательными, глаголами (и их атри-
бутивными формами) и отглагольными существитель-
ными, регулярно воспроизводятся связи, свойственные 
этим частям речи. Например, словарное толкование 
наречия одинаково отсылает нас к его производящей 
базе. В дефиниции прилагательного одинаковый обна-
руживаем актантные позиции: «совпадающий, сход-
ный с кем-, чем-либо» [Там же. С. 700]. 

В словарных толкованиях многих интересующих 
нас наречий заключены актантные (реже – сиркон-
стантные позиции): вперемежку – «перемежая, чередуя 
с другим» [Там же. С. 154]; наравне – «с кем-чем. На 
одной линии; на одном, одинаковом уровне, в равно-
ценном положении, состоянии» [Там же. С. 596]; вер-
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хом – «сидя на спине животного» [24. С. 121]. Иногда 
в словарном толковании могут быть заданы конкрет-
ные слова, которыми управляет неизменяемая лексема: 
наедине – «обычно со словами с собой, самим собой – 
один, в одиночестве» [Там же. С. 580], наперевес – 
«перед собой, с наклоном вперёд (о положении вин-
товки, ружья, пики и т.п.)» [Там же. С. 591]. 

Особенности функционирования наречий образа 
действия, управляющих зависимыми именными сло-
воформами, были рассмотрены нами на примере од-
ной из сфер коммуникации: газетной публицистики. В 
качестве материала мы обращались к таким регио-
нальным и центральным изданиям, как «Коммер-
сантъ», «Аргументы и факты», «Московский комсо-
молец», «Независимая газета», «Российская газета», 
«Коммерческие Вести». Всего было проанализирова-
но 207 случаев наречного управления. 

Анализ материала показал, что наречия-
синонимы, обладающие сходными семами, как пра-
вило, управляют одинаковыми предложно-
падежными формами имен. Так, наречия тайно, 
тайком, втайне, втихомолку способны управлять 
формой родительного падежа с предлогом от: Род-
ственники Меньшиковых крестили мальчиков тайно 
от родителей (Аргументы и факты. Пермь 
05.04.2017); Он съест тайком от нее десяток кек-
сов, а она втайне от него выкурит несколько сига-
рет (Коммерсантъ 21.02.2013); Полигон втихомолку 
от общественности (Коммерческие Вести 
20.04.2016). Следует отметить, что иногда на страни-
цах газет встречаются случаи игнорирования грамма-
тических норм при выборе управляемой наречием 
формы: В то же время корма выглядит практически 
идентично с дореформенными версиями, Х-
образных выштамповок на боковинах нет (Россий-
ская газета 28.08.2018); Слова благодарности звучали 
наперебой с рассказами о тех непростых годах вой-
ны, вспомнили и павших в боях, и тех, кто попросту 
не дожил до сегодняшних дней (Московский комсо-
молец 13.04.2015). По-видимому, это связано с тем, 
что журналисты ориентируются на нормы управле-
ния, предписанные грамматикой для других, семан-
тически близких наречий (сходно с чем-то – иден-
тично с чем-то, вперемежку с чем-то – наперебой с 
чем-то). Г.Н. Акимова полагает, что сочетания, нор-
мативность которых «колеблется», «отражают про-
цесс унификации синтаксиса под воздействием се-
мантики, а унификация – это своего рода форма 
опрощения синтаксических конструкций» [25. С. 18]. 
Следовательно, особенности функционирования ин-
тересующих нас наречий свидетельствуют о взаимо-
связи семантических и грамматических процессов, а 
также являются следствием активных явлений в об-
ласти современного синтаксиса. 

Чаще всего управляющие наречия невозможно из-
влечь из высказывания, не разрушая его смысл: Боеви-
ков ликвидировали втайне от милиции (Коммерсантъ 
12.04.2006); Отреставрировали редкий экспонат Гос-
ударственного Эрмитажа – закономерно для Cartier 
было выбрано произведение ювелирного искусства 
(Коммерсантъ 22.10.2018); Наперехват решению дис-
сертационного совета поступает второе письмо от 

Литвиненко, уже на имя руководителя ВАК академи-
ка Кирпичникова (Российская газета 21.03.2008). Это 
свидетельствует о том, что выделенные именные сло-
воформы напрямую зависят от наречия, конкретизи-
руя его содержание, а не от другого компонента пред-
ложения, например, глагола. Кроме того, на страницах 
газет встречаются «предлогообразные» наречия, всту-
пающие в комплетивные отношения с глаголами-
сказуемыми: В документах партия-спойлер «Граж-
данская позиция» была обозначена практически 
идентично партии «Гражданская платформа» 
(Коммерсантъ 09.09.2013); Накопительная пенсия бу-
дет рассчитываться одинаково для женщин и 
мужчин (Коммерсант 05.06.2015); Симптомы поло-
вых инфекций могут быть как достаточно сильными 
(скажем, трихомониаз часто протекает сходно с 
гонореей), так и полностью отсутствовать (это 
характерно, например, для хламидиоза, уреаплазмоза 
и микоплазмоза) (Коммерсантъ 14.04.2003). Такие 
наречия также невозможно элиминировать из выска-
зывания, сохранив его смысловую целостность. 

Несмотря на это, наречия пополам, напополам, впе-
ремежку, вприкуску, верхом и наперевес вполне можно 
устранить из контекста без ущерба его содержанию: 
Зачем нам этот скипидар напополам с лимонадом? 
(Российская газета 17.07.2015); Бильярд вперемежку с 
эротической мойкой (Аргументы и факты 26.12.2001); 
Взбодрит и согреет в первой половине дня чай с имби-
рём и лимоном вприкуску с мёдом или малиновым ва-
реньем, но на улицу после этого выходить не стоит 
(Аргументы и факты 14.12.2016); Тощий корейский 
солдат с ружьем наперевес в мучениях пытается 
выпустить нас с аэродрома, вручную отодвигая ме-
ханические ворота (Аргументы и факты 22.09.2004); 
Плюшевый Пушкин верхом на коне (Независимая га-
зета 06.03.2014). Это легко объяснить. Наречия 
(на)пополам, вперемежку и вприкуску лишь углубляют 
и конкретизируют значения совместности, совмеще-
ния или смешения, которые уже передаются предло-
гом с. Слова верхом и наперевес также служат только 
для уточнения характера положения человека или 
предмета в пространстве, поэтому могут быть легко 
элиминированы из высказывания. 

Большинство интересующих нас наречий (67%) 
характеризует различные действия. Некоторые адвер-
биальные лексемы, однако, чаще используются при 
глаголах бытия, состояния или качества, конкретизи-
руя или восполняя их смысл: Потребление энергии 
снижается аналогично падению ВВП (Коммерсантъ 
18.05.2009); И выглядят они идентично оригиналу, в 
котором точно так же перебивают, спорят и т.д. 
(Коммерсантъ 01.05.2013); Вполоборота к дворцу 
стоят в голубых камзолах Казаков и Баженов (Неза-
висимая газета 02.10.2014); Здесь они живут впере-
межку с тюркоязычными булгарами, хазарами, оно-
гурами (Независимая газета 28.03.2012); Междуна-
родная политика России, особенно ее позиция по Си-
рии и Ливии, поддержка Ирана и режима Асада, по-
следние годы складывалась вразрез с трендами в ми-
ровом суннитском большинстве (Независимая газета 
07.10.2013); Дом делим пополам с Лией Ахеджако-
вой (Аргументы и факты. На даче 18.11.2011).  
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Наречия, способные управлять зависимыми имен-
ными словоформами, довольно часто и регулярно 
(около 60% случаев) могут употребляться в заголов-
ках статей, причем без глагольной формы, от которой 
грамматически зависят: Втайне от следствия (Рос-
сийская газета 15.03.2017); Наедине с Москвой (Ар-
гументы и факты 26.08.2016); Владимир Путин впо-
лоборота к либералам (Независимая газета 
19.12.2014); Наперегонки со смертью: с зацеперами 
борются и власти, и общественность (Московский 
комсомолец 01.05.2017). Встречаются такие структу-
ры не только в заголовках, но и внутри текста – в пар-
целлированных конструкциях: О причине этого со-
бытия – погромах армян с 13 по 19 января – предпо-
читают не вспоминать. Аналогично с трагедией в 
Ходжалы (Независимая газета 07.03.2018). При этом 
под воздействием коммуникативных факторов зави-
симая словоформа может занимать препозицию по 
отношению к управляющему наречию: С антибио-
тиком вприкуску. Почему в кировское молоко попа-
дают лекарства (Аргументы и факты. Киров 
21.04.2016). Такие высказывания являются следстви-
ем активных процессов современного синтаксиса – 
ослабления синтаксических связей, распространения 
расчлененных конструкций, повышения смысловой 
емкости высказывания [25, 26]. Иногда «автономное» 
употребление адвербиальных единиц связано с тем, 
что и наречие, и глагол-предикат обладают одинако-
вой способностью к управлению конкретной зависи-
мой словоформой (ехать на чём- / ком-либо, верхом 
на чём- / ком-либо). В таком случае смысл и грамма-
тическая целостность высказывания не нарушаются 
даже при намеренном устранении из него глагола-
сказуемого: Верхом на ядре. Как атомная отрасль 
России заняла первое место в мире по проектирова-
нию и строительству АЭС (Коммерсантъ 17.10.2016).  

Довольно часто анализируемые наречия употреб-
ляются на страницах газет (особенно в заголовках) в 
переносном значении: Верхом на «ЕдРе». Как я делал 
карьеру в партии власти (Московский комсомолец 
13.11.2013); Вена, например, построена «вполоборо-
та» к великой реке (Независимая газета 11.02.2016); 

Инновации вприкуску с ухой (Аргументы и факты. Че-
лябинск. 12.08.2009); Наперегонки с инфляцией 
(Коммерсантъ 14.12.2018); С ароматом наперевес 
(Коммерсантъ 20.11.2006). В заголовках встречаются и 
случаи обыгрывания устойчивых выражений, напри-
мер, с грехом пополам: С Грефом пополам (Москов-
ский комсомолец 25.10.2003); С греком пополам 
(Коммерсантъ 07.04.2015). Все это связано со стремле-
нием журналистов максимально емко и одновременно 
экспрессивно и оригинально подать материал.  

Таким образом, полагаем, что неизменяемые ад-
вербиальные единицы, выражающие качественное 
значение и управляющие зависимыми именными сло-
воформами, более логично относить к наречиям, а не 
к предложным единицам. Поскольку возможность 
управления грамматически не присуща наречию обра-
за действия, такие слова составляют 0,33% от данной 
группы наречий. Способность к управлению во мно-
гом определяется семантикой адвербиальной единицы 
и грамматическими свойствами ее производящей ба-
зы. При этом актантные позиции часто могут быть 
включены в словарное толкование наречия. 

Большинство управляющих наречий примыкает к 
глаголам лексико-семантического поля действия и дея-
тельности. Несмотря на это, в современной прессе часты 
случаи автономного употребления таких адвербиальных 
единиц. На страницах газет наречия с зависимыми 
именными словоформами употребляются довольно ак-
тивно, чаще всего – в сильных позициях текста: в роли 
заголовков или подзаголовков публицистических мате-
риалов. При этом журналист старается использовать 
такие конструкции максимально ярко и креативно, 
обыгрывая их значения или особенности звучания. По-
добное употребление наречного управления не только 
способствует смысловой емкости заголовка, но и мгно-
венно привлекает внимание читателя к материалу. 

Особенности функционирования в прессе наречий 
образа действия, управляющих зависимыми именны-
ми словоформами, показывают взаимосвязь семанти-
ки и грамматики, а также отражают активные процес-
сы, происходящие в синтаксисе современного русско-
го языка. 
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The article deals with the issue of adverbial government. The linguistic literature related to the topic is briefly considered. Crite-
ria of differentiation of adverbial and prepositional units formulated in modern research works are analyzed. Based on the analysis of 
the functioning of adverbs of manner in different spheres of communication, the author of the article personally compiled a diction-
ary, which includes about 6 000 units. The author allocated a small group of adverbs of manner (less than 1%) capable of adverbial 
government. Such adverbs, unlike prepositions, express qualitative characteristics of objects or phenomena and have more specific 
lexical meanings. The study does not take into account syntaxemes that are determining members of the sentence. The author notes 
that the ability of adverbs of manner to control the dependent form of the word is determined by the semantics of the adverb and by 
the grammatical properties of the words from which they derive. The positions of the actants can often be reflected in the dictionary 
definition of the adverbial lexeme. Synonymous adverbs usually govern the same prepositional case forms of nouns. Features of ad-
verbial government are considered on the material of modern newspapers. An analysis of the material shows that most of these ad-
verbial units characterize different actions, but some of them are used with verbs of being, state or quality. Adverbs that govern the 
dependent forms are used frequently and regularly in the titles of articles without forms of verbs they are grammatically dependent 
on. Under the influence of the communicative factors, the dependent form may precede the adverb. It is a consequence of active pro-
cesses of modern syntax of the Russian language: the weakening of syntactic connections, the wide spread of parcelled constructions, 
the increased semantic capacity of statements. In headlines, journalists often use a language game based on the peculiarities of the 
meaning or sound of such language units. This is due to the desire of journalists to present the material as concise and at the same 
time expressive and original as possible. This tactic instantly draws the reader’s attention to the material. Sometimes journalists ig-
nore or violate grammar rules when they choose an adverb-dependent form of a word. Perhaps, this is due to the tendency to unify 
syntactic forms under the influence of semantic factors. 
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Работа посвящена когнитивному анализу русских лексико-словообразовательных гнезд с вершинами-соматизмами. Гнездо 
рассматривается как фрагмент концепта, зафиксированный в языке на деривационном уровне. В основе описания – метод 
фреймового моделирования. Метаязык описания гнезд ориентирован на создание электронной базы данных «Соматическая 
лексика русского языка и его диалектов», которая призвана в автоматическом режиме осуществлять поиск соматических 
дериватов по разного рода запросам. 
Ключевые слова: лексико-словообразовательное гнездо; соматическая лексика; соматизм; электронная база данных; 
фрейм; слот; пропозициональная схема; пропозиция. 

 
Постановка проблемы исследования 

 
Исследование выполнено в рамках одного из 

направлений когнитивной лингвистики – когнитивной 
дериватологии. 

Когнитивное направление в лингвистике приобре-
тает в настоящее время все большую популярность. 
Ученых, развивающих это направление, привлекают, 
прежде всего, его основная цель и общая идея, свя-
занные с раскрытием сущности и интерпретацией 
разных видов знаний, которые отображаются в есте-
ственном языке. Наиболее значимым для когнитиви-
стов является установление того, каким образом че-
ловек хранит знания, приобретенные им в процессе 
жизни, как он их категоризует, перерабатывает и ис-
пользует. То есть когнитивную лингвистику интере-
суют концептуальная организация языковых единиц, 
установление их взаимодействия, а также законы 
применения этих единиц в разных текстах. 

Выявленные представителями когнитивной линг-
вистики структуры хранения знаний (мыслительные 
картинки, схемы, фреймы, инсайты, сценарии и др. – 
А.П. Бабушкин [1]; конкретно-чувственные образы, 
представления, схемы, понятия, прототипы, пропози-
ции, фреймы, сценарии и др. – Н.Н. Болдырев [2]; 
концепты высшего уровня и обычные концепты – 
С.Г. Воркачев [3], параметрические и непараметриче-
ские концепты – В.И. Карасик [4]; образы, идеи и 
символы – М.В. Пименова [5] и др.) демонстрируют 
внутреннее устройство этих знаний и помогают отве-
тить на вопросы, заявленные когнитивным направле-
нием: как полученная информация усваивается чело-
веком, как она структурируется и хранится. Когни-
тивный анализ деривационных единиц способствует 
раскрытию тех видов знаний, на которые ссылаются 
люди при создании деривата, т.е. знаний, несущих в 
себе важную информацию для человека как предста-
вителя культурного сообщества. Иерархически устро-
енные системные образования – комплексные дерива-
ционные единицы – предстают единицами хранения 
таких знаний. 

В данной работе внимание уделяется комплексной 
деривационной единице – лексико-словообразо-

вательному гнезду (далее – ЛСГ), которое по природе 
своей когнитивно. Применяя принципы категориза-
ции, человек объединяет в общий класс однокорен-
ные слова, репрезентирующие один и тот же концепт, 
представленный в языке базовым словом – вершиной 
гнезда. Знания, заключенные в семантике каждого 
производного слова гнезда, являются ассоциативно 
связанными. Эти знания раскрывают то, как человек, 
используя базовое слово, переносит его на объекты 
окружающей действительности и именует их посред-
ством этого слова. В круг смыслов, заложенных в ба-
зовом слове, вовлечены дериваты одного гнезда, ко-
торые вербализуют часть этих смыслов. На этом ос-
новании лексико-словообразовательное гнездо рас-
сматривается нами в работе как фрагмент концепта, 
зафиксированный в языке на деривационном уровне. 
Применение к анализу гнезда метода фреймового мо-
делирования способствует, на наш взгляд, раскрытию 
этого фрагмента знаний. Выявление когнитивных 
структур в гнезде позволяет не только установить 
ядерные и периферийные смыслы, но и осознать не-
которые механизмы словопорождения, а также про-
демонстрировать упорядоченность и системность ин-
формации об окружающем мире, хранящейся в созна-
нии человека. 

Основная задача исследования – построение фраг-
мента когнитивной модели русского национального 
языка, основу которой составляет фреймовая репре-
зентация русских ЛСГ и обработка релевантной сома-
тической информации, закодированной в базовой и 
производной лексике данного языка. Разработка мета-
языка фреймового описания ЛСГ ориентирована в 
итоге на создание электронной базы данных, которая 
призвана в автоматическом режиме осуществлять 
поиск соматических дериватов по разного рода запро-
сам. 
 

Материал исследования 
 
В качестве материала исследования с целью ко-

гнитивного моделирования ЛСГ были взяты гнезда с 
вершинами – именами соматических (телесных) объ-
ектов. Выбор материала исследования неслучаен. Де-

19 



риваты, образованные от имен соматических объек-
тов, позволяют проследить, как носитель конкретного 
языка осмысляет себя в окружающем мире через тело, 
телесные объекты и явления. Кроме того, анализиру-
емые единицы способствуют раскрытию некоторых 
особенностей мыслительных процессов носителей 
русского языка при создании производных слов. 

К анализу привлекались литературные, простореч-
ные и диалектные дериваты (список лексикографиче-
ских источников, из которых были почерпнуты дери-
ваты, см. в конце статьи), что позволяет наиболее пол-
но продемонстрировать формально-смысловую орга-
низацию ЛСГ. То есть фреймовая модель ЛСГ строит-
ся на уровне «лингвистического макроконструкта», под 
которым понимаем совокупность всех дериватов одно-
го гнезда, существующих в современном русском 
национальном языке [6]. За этим понятием и термином 
стоит идея привлечения к лингвистическому анализу 
деривационных единиц литературного и диалектного 
языков, а также единиц из стилистически маркирован-
ных слоев лексики – просторечия, жаргонов и т.п. Это 
позволяет сформулировать и обосновать принципы 
включения конкретных дериватов из разных слоев рус-
ской лексики в толковые лексикографические источни-
ки русского языка. Выбор указанных пластов лексики 
объясняется тем, что анализ не только литературной, 
но и просторечной и диалектной лексики показывает 
универсальность глубинных структур одного языка, на 
основе которых строятся производные единицы, вне 
зависимости от места жительства его носителей и сфе-
ры использования языка. 

Остановимся на толковании термина «соматизм». 
Термин «соматизм» был введен Ф. Вакком [7] для 
обозначения (1) тела человека и различных явлений 
телесности и (2) телесных объектов и их функций, 
присущих животным. В современных научных рабо-
тах [8], направленных на исследование телесных объ-
ектов, термин «соматизм» используется исключи-
тельно для обозначения человеческого тела и его ча-
стей, внутренних органов и других телесных объек-
тов, для указания на признаки этих объектов и значе-
ния признаков. 

Мы придерживаемся второй точки зрения, привле-
кая в качестве материала исследования базовые слова-
соматизмы – непроизводные имена, называющие объ-
екты тела человека (нос, глаз, рука и проч.), которые 
являются вершинами ЛСГ. Однако наполняют эти 
гнезда производные слова, соотносящиеся и с телес-
ностью человека, и с телесностью животных, что 
оправдано задачами исследования. Во-первых, ис-
ключение из гнезд с вершинами-соматизмами обшир-
ного пласта производной лексики, называющей те-
лесные объекты животных, способствовало бы непол-
ной представленности этих гнезд. Во-вторых, в каж-
дом из гнезд мы относим всю производную лексику, 
называющую телесные объекты животных, к отдель-
ному субфрейму, поэтому она не рассматривается 
наравне с дериватами, соотносимыми с телом челове-
ка. В-третьих, с позиций антропоцентризма человек 
именует объекты окружающего мира, ориентируясь 
на свой опыт, в том числе, и свое тело, а анализ про-
изводных слов, обозначающих телесные объекты жи-

вотных, способствует выявлению разницы в восприя-
тии носителем языка человеческого тела и тела жи-
вотного. Например, для ноги животного в языке есть 
указание на естественный цвет (краснонόгий, пе-
гонόгий), тогда как для обозначения ноги человека 
такая характеристика отсутствует. 

Соматизмы, являясь одним из многочисленных 
пластов лексики современного русского националь-
ного языка, активно участвуют в формировании язы-
ковой и, шире, семиотической, картины мира и в 
отображении многих фрагментов действительности. 
Многие слова, свободные и фразеологические выра-
жения, относящиеся к соматизмам, уже исследова-
лись учеными (Ю.Д. Апресян, Д.Б. Гудков, Анна 
А. Зализняк, Г.Е. Крейдлин, И.Б. Левонтина, Е.В. Па-
дучева, А.Д. Шмелёв и др.). Однако основное внима-
ние в трудах лингвистов сосредоточено на непроиз-
водной лексике, тогда как дериваты (производные 
слова) привлекались главным образом для уточнения 
отдельных положений. Акцент в нашей работе дела-
ется именно на производной лексике, т.е. на едини-
цах, образованных от соматизмов (ср.: сердéчность, 
бессердéчный, безглáзый, рукáстый, безголόвый, обез-
глáвленный и др.). Последнее говорит о новизне при-
влеченного к анализу материала. 
 

Методология. Описание фреймовой модели 
лексико-словообразовательного гнезда 

 
Фреймовая модель лексико-словообразо-

вательного гнезда. При построении фреймовой мо-
дели ЛСГ мы оперируем такими терминами, как 
фрейм, субфрейм, слот, пропозициональная схема и 
пропозиция. 

Под фреймами, вслед за М. Минским [9], мы пони-
маем структуры знания, организованные вокруг неко-
торого понятия. В нашей модели фрейму соответствует 
конкретное ЛСГ. Вершину каждого гнезда, или фрей-
ма, образует, как мы говорили, имя соматического объ-
екта – непроизводное слово (например, рука, сердце, 
душа, голова, нога и пр.). Так, например, гнездо с вер-
шиной сердце являет собой фрейм «сердце». 

Фрейм может подразделяться на субфреймы. Их 
количество зависит от числа значений, присущих ба-
зовому слову. Так, фрейм «сердце», определяющий 
структуру гнезда с вершиной сердце, имеет четыре 
субфрейма. Субфреймы, в свою очередь, подразделя-
ются на слоты. Например: «количество» (указание на 
количество соматических объектов – двоеглáвый, 
многорýкий, стонόжка, двоедýшник и пр.), «размер» 
(описание размера соматического объекта – больше-
голόвый, ножúща, мелкодýшный, ручúща и др.), 
«форма» (специфическая форма соматического объ-
екта – круглоголόвый, клещенόжка, сердцеобрáзный и 
пр. и др.). Слот, в терминологии М. Минского терми-
нал, – это элемент фрейма, ориентированный на кон-
кретизацию одного аспекта какого-то конкретного 
знания. Слот задает некоторую тему, объединяющую 
производные слова. 

В пределах слотов выделяются пропозициональные 
схемы, в основе каждой из которых лежит предикация, 
т.е. предикат с его актантами. Важным на уровне единиц 
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словообразования является фиксация актантов, обозна-
ченных как мотивирующим средством (базовым, исход-
ным), так и формантом (словообразующим средством 
мотивированного слова). В результате заполнения ячеек 
пропозициональной схемы при помощи базового слова 
или его деривата образуется конкретная пропозиция – 
частная реализация данной пропозициональной схемы. 
Пропозиции объективируют лексико-словообра-
зовательные значения каждого деривата. 

Выявление в семантике производного слова струк-
тур пропозиционального типа восходит к теории се-
мантического синтаксиса. В качестве распространи-
телей предиката в пропозиции учеными выделяются 
разные типы актантов (субъект, объект, адресат, ин-
струмент) и сирконстантов (локатив, темпоратив). 
Описание актантов с позиции семантического син-
таксиса представлено в работах Г.А. Золотовой [10], 
В.В. Богданова [11], Т.В. Шмелевой [12] и других 
ученых. Кроме того, в пропозиции могут быть выде-
лены смыслы фазисности, интенсивности, квантитатив-
ности и негации. 

В нашей модели все распространители в пропозици-
ональной схеме понимаются как актанты, среди которых 
выделяются объект, субъект, субъект-животное, сово-
купность субъектов-животных, субъект-вымышленное 
существо, признак, качество, процесс, средство, место, 
результат. Вычленение пропозиции в семантике произ-
водного слова, на наш взгляд, не должно сводиться к 
вычленению всех ситуаций. Наша задача – создать та-
кую структуру, в которой была бы отражена зависи-
мость производного и производящего слов. 

Анализ деривационных единиц позволил выделить 
разные типы пропозициональных схем: двухактант-
ные – схемы, в которых присутствуют все три эле-
мента – предикат и два актанта (актант 1 – предикат – 
актант 2: пропозициональная схема «субъект – преди-
кат – объект» реализуется в пропозиции «лицо, у ко-
торого болит соматический объект», соответствую-
щей деривату сердéчник ‘человек, страдающий забо-
леванием сердца’), и одноактантные – схемы, в кото-
рых присутствует лишь один актант (предикат – ак-
тант 1: пропозициональная схема «предикат – при-
знак» соответствует пропозиции «действие, названное 
по признаку соматического объекта», реализующейся 
в слове великодýшничать ‘быть великодушным’; пре-
дикат – актант 1: пропозициональная схема «признак-
предикат – объект» с пропозицией «относящийся к 
соматическому объекту», характеризующие произ-
водное слово душéвный1, ‘относящийся к душе’. 
Наличие у деривата цифрового индекса говорит о 
многозначности этого слова). 

В зависимости от того, какое слово является про-
изводящим для деривата, пропозициональные схемы 
мы подразделяем на первичные и вторичные (в про-
позициональную схему в этом случае вводятся бук-
венные индексы – «п» и «в»). К первичным пропози-
циональным схемам относим такие, где в роли второ-
го актанта выступает вершина гнезда. Например, про-
изводное слово сердéчник ‘врач, лечащий заболевания 
сердца’ соответствует пропозициональной схеме 
«субъект – предикат – объект» и пропозиции «лицо, 
лечащее больной соматический объект». Здесь моти-

вирующим словом выступает слово сердце как орган 
тела человека. К вторичным пропозициональным 
схемам будут относиться такие, в которых в роли мо-
тивирующего выступает производное слово, образо-
ванное от базового соматизма. Например, дериват 
милосéрдствовать ‘быть милосердным’ имеет в ос-
нове пропозициональную схему «предикат – признак» 
и пропозицию «действие, названное по признаку со-
матического объекта», где в качестве признака сома-
тического объекта выступает слово милосéрдный. По-
зиции актантов пропозициональных схем, а также 
типы схем подробно описаны в диссертационном ис-
следовании Е.А. Пономаревой [13]. 

Фрагмент фреймовой модели лексико-словооб-
разовательного гнезда. Приведем пример фрагмента 
фреймовой модели ЛСГ с вершиной «сердце». Рас-
смотрим отдельные составляющие субфрейма 2 
«Эмоциональное начало в человеке, средоточие в нем 
чувств, переживаний, личных отношений к кому-
чему-либо». Данный субфрейм представлен слотами: 
отношение, каритивность, качество, субъективная 
оценка, воздействие, функционирование. 

Слот «каритивность», среди прочих, наполняет 
дериват бессердéчный ‘жестокий, чуждый мягкости, 
сочувствию, сердечности в отношении к людям’, со-
ответствующий пропозиции «характеризующийся 
качеством соматического объекта» и пропозицио-
нальной схеме «признак-(предикат) – объектп» (где 
предикат – характеризующийся качеством, актант – 
сердце / объект).  

Слот «качество» формируют дериваты чистосер-
де́чие ʻкачество чистосердечного человека – искрен-
ность, откровенностьʼ, добросерде́чие ʻкачество чело-
века, которому свойственны доброта, сердечное уча-
стие в жизни кого-либоʼ, простосерде́чие ʻкачество 
человека, которому свойственны добродушие и про-
стота, наивность, доверчивость, искренностьʼ и др. Все 
эти единицы соотносятся с пропозицией «качество, 
названное по признаку соматического объекта», кото-
рая, в свою очередь, реализована пропозициональной 
схемой «качество – предикат-признакв» (где именова-
ние по признаку – предикат с актантом – качество). 

В слот «воздействие» входят дериваты сердцещи-
па́тельный ʻчувствительный, трогательныйʼ, серд-
цекрепи́тельный ʻобжигающий грудь, сердцеʼ, серд-
цее́д ʻмужчина, пользующийся большим успехом у 
женщинʼ и др. Первые два слова опираются на пропо-
зицию «характеризующийся воздействием на сомати-
ческий объект», закрепленную за пропозициональной 
схемой «признак-(предикат) – объектп», а третье – на 
пропозицию «лицо, воздействующее на соматический 
объект» и схему «субъект – предикат – объектп». 

Построенная фреймовая модель ЛСГ показывает 
индивидуальность каждого деривата, которые обра-
зуются с опорой на определенные структуры – слоты, 
пропозициональные схемы, пропозиции. Одна и та же 
схема, а также пропозиция или слот могут являться 
основой именования целого ряда дериватов. При этом 
пропозициональные схемы, будучи более абстракт-
ными структурами по сравнению с пропозициями, 
могут быть исчислены. Иными словами, глубинные 
структуры имеют типизированный характер. Эти ти-
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пизированные структуры фреймовой модели гнезда 
легли в основу создания электронной базы дан-
ных «Соматическая лексика русского языка и его 
диалектов». 

 
Прикладной результат фреймовой модели 
лексико-словообразовательного гнезда –  

электронная база данных 
 

Электронная база «Соматическая лексика русского 
языка и его диалектов» – это собрание в электронной 
форме производной лексики русского литературного 
языка и русских диалектов, наполняющих лексико-
словообразовательные гнезда с вершинами-соматиз-
мами. База призвана в автоматическом режиме осу-
ществлять поиск соматических дериватов по разного 
рода запросам: по общим фреймам, субфреймам, сло-
там, пропозициональным схемам, конкретным пропо-
зициям и по форманту искомого производного слова. 

Электронная база представляет собой веб-
приложение «vocabulary-frame», которое состоит из 
клиентской и серверной частей. Клиентская часть 
реализует пользовательский интерфейс, формирует 
запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. 
Доступ к клиентской части осуществляется посред-
ством веб-браузера по адресу: http://vocabulary-
frame.sfu-kras.ru. Серверная часть приложения напи-
сана на языке программирования PHP и JavaScript. 
Данные веб-приложения vocabulary-frame хранятся в 
базе данных, основанной на реляционной модели с 
табличным способом хранения данных. База состоит 
из нескольких раздельных файлов (таблиц), каждый 
из которых представляет собой организованное со-
брание связанных записей. Записи формируются 
набором данных, где элементы представляет собой 
поле. Чтобы извлечь нужную информацию из базы 
или внести новые сведения, необходимо специаль-
ное программное обеспечение – Система управления 
базами данных (СУБД – программа, позволяющая 
создать новый электронный ресурс, открыть суще-
ствующий, просмотреть записи, выбрать необходи-
мую информацию по условию, удалить запись и 
т.д.). База данных vocabulary-frame использует СУБД 
MySQL и содержит следующие взаимосвязанные 
таблицы: фрейм, субфрейм, слот, схема (пропозици-
ональная схема), пропозиция, формант. Работая с 
веб-приложением «vocabulary-frame», пользователь 
составляет запрос, выбирает (комбинирует) необхо-
димые значения, отображаемые в клиентской части; 
запрос отправляется на сервер, где происходит его 
обработка; сервер генерирует веб-страницу и от-

правляет ее обратно, пользователь видит в клиент-
ской части результат запроса. 

Продемонстрируем возможности работы с базой 
на конкретных примерах. Так, пользователь хочет 
посмотреть организацию фрейма «сердце» в базе. Для 
этого нужно в таблице с заголовком «фрейм» выбрать 
нужную единицу и нажать на кнопку «поиск». Полу-
чаем списки субфреймов, слотов, схем, пропозиций, 
соответствующих конкретным производным словам. 
Здесь же отображены значение каждого деривата, его 
производящая база и словообразующий формант. 

Поиск в базе можно сузить, задав нужный запрос. 
Например, пользователь хочет посмотреть, какие 
единицы соответствуют слоту «лечение» в фрейме 
«сердце». Выбираем в соответствующих таблицах 
нужный фрейм, слот и нажимаем на кнопку «поиск». 
Можно отфильтровать дериваты всех гнезд базы на 
соответствие слоту «лечение». В этом случае нужно 
сделать запрос только в таблице «слот», выбрав нуж-
ный, в остальных таблицах должны высвечиваться 
заголовки: «фрейм», «субфрейм», «схема», «пропози-
ция», «формант». Таким же образом можно отфиль-
тровать дериваты с одним формантом. Если задать в 
качестве параметра поиска, например, формант –
аст(ый), то в качестве результата база выдаст дерива-
ты, образованные суффиксальным способом посред-
ством указанного суффикса: головáстый, ногáстый, 
рукáстый и др. 

Иными словами, поиск в базе можно осуществлять 
как по одному показателю (фрейм, слот, формант и 
др.), так и по их комбинации. Чем больше позиций 
(ограничений) установим в запросе, тем меньшее ко-
личество единиц получим. Включая дериваты в базу 
данных, мы учитываем наличие в гнездах полисемич-
ных производных слов. Каждая лексема вокабулы 
сопровождается цифровым индексом. Отсутствие у 
единицы гнезда такого индекса сообщает о том, что 
дериват моносемичен. 

В настоящий момент в электронную базу включе-
ны единицы семи лексико-словообразовательных 
гнезд с вершинами сердце, душа, голова, рот, нос, 
рука, нога. Общее количество единиц разного уровня, 
представленных в базе, отображено в таблице. Пре-
имущество программного устройства представляемой 
электронной базы данных состоит в возможности по-
полнять ее языковыми данными. Будучи полностью 
заполненной материалом электронная база позволит с 
большей эффективностью описывать конкретные 
смысловые объединения соматических объектов (в 
нашей модели эти смысловые объединения фиксиру-
ются в части «слоты»). 

 
Т а б л и ц а  

 

Фрейм Голова Нога Душа Сердце Рука Нос Рот 
Количество субфреймов 8 2 4 4 1 5 3 

Количество слотов 15 12 10 11 9 12 5 
Количество пропозициональных схем 14 12 9 11 14 9 6 

Количество пропозиций 53 37 21 21 35 35 10 
Количество лексем 186 171 125 104 154 230 21 

 
При работе над электронной базой был выявлен 

ряд трудностей, на решение которых, среди прочего, 
было направлено наше исследование. 

1. Прежде всего, трудность представляет введение 
языкового материала в базу. Например, формирова-
ние субфреймов каждого фрейма требует четкого вы-
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деления всех значений непроизводной единицы – 
вершины гнезда. В современных лексикографических 
источниках значения слов трактуются с позиции 
научной картины мира, тогда как в предложенной 
нами модели они формулируются с точки зрения 
обыденного языкового сознания. Это требует форму-
лирования дополнительных значений базового слова, 
отсутствующих в словарях. Такие значения выделя-
лись нами на основе функционирующих в языке кон-
текстов и деривационного языкового материала. 

Сравните, например, значение слова рука в Толко-
вом словаре русского языка с включением сведений о 
происхождении слов (с. 842) в первом значении – 
ʻодна из двух верхних конечностей человека от плеча 
до кончиков пальцев, а также от запястья до кончиков 
пальцевʼ. В разрабатываемой модели мы формулиру-
ем на основе указанного два значения, каждое из ко-
торых соответствует самостоятельному субфрейму: 
1. Одна из двух верхних парных частей тела человека 
от плеча до кончиков пальцев (ср.: Он писарь, и ему 
на фронте оторвало правую руку. М. Шишкин. Вене-
рин волос); 2. Часть руки человека от запястья до 
кончиков пальцев (ср.: Взять рукой). Выделению са-
мостоятельных двух значений на базе одного способ-
ствовал языковой материал. Сравните семантику де-
риватов, включенных в контекст:  

(1) Подошёл американец, лауреат Нобелевской 
премии, нескладный, длиннорукий. (Д. Гранин. Зубр); 

(2) В годы войны он, однорукий летчик, лично 
сбил шесть фашистских самолетов и еще два – в паре 
с другим летчиком. (В. Симонин. Кавказский марш-
рут миротворцев); 

(3) Знакомая безрукавка зеленого бархата висела 
на ней, худые плечи торчали. (В. Каверин. Два капи-
тана);  

(4) Она сняла перчатку; ручка была восхитительна 
и, не в укор будь сказано нашим степным дамам, ред-
кой белизны, кроме того изобличала самую вниматель-
ную об ней заботливость. (В.А. Соллогуб. Метель); 

(5) Рукавица с кроликовой оторочкой была высу-
нута из снега и на ней лежали часы. (В. Астафьев. 
Пастух и пастушка. Современная пастораль). 

Контексты демонстрируют четкую закрепленность 
каждого из выделенных дериватов за одним из двух 
субфреймов разрабатываемой нами модели: длинно-
рукий, однорукий, безрукавка соответствуют первому 
субфрейму, ручка и рукавица – второму. 

2. Кроме того, одним из проблемных вопросов, 
стоящих перед нами, явилось вычленение пропозиций 
и соотнесение их с той или иной пропозициональной 
схемой на базе значения каждого производного слова. 
При установлении актантов пропозициональной схе-
мы и пропозиции главная трудность, с которой мы 
столкнулись, заключалась в том, чтобы избежать пол-
ной зависимости пропозициональной схемы от значе-
ния деривата. Решая эту проблему, при формулировке 
пропозициональных схем и пропозиций, соответ-
ствующих конкретным дериватам, было принято 
отображать те семантические актанты и их языковые 
корреляты, которые воспроизводят ситуацию, зафик-
сированную в лексико-словообразовательном значе-
нии производного слова. Существенна в этой связи 

регистрация актантов, означенных мотивирующим и 
мотивированным словами. 

3. Включая языковой материал в электронную ба-
зу, мы опирались в первую очередь на данные литера-
турных и диалектных лексикографических источни-
ков. Но при сборе материала были обнаружены сома-
тические дериваты, отсутствующие в лексикографи-
ческих источниках, но имеющие место в языке, что 
подтверждается контекстуальным окружением этих 
единиц. Такие слова тоже включались в электронную 
базу. Например, значение слова рýчно3 ‘с применени-
ем физической силы, при помощи рук’ было выведено 
нами из следующего контекста: «Протодьякон Петр 
Михайлов имеет от папы указ: «во время шумства 
унимать словесно и ручно». [Д.С. Мережковский. 
Петр и Алексей]. К этой же группе слов относим де-
риват клювоно́с1 ʻспециальная повязка для фиксации 
головы ребенка в машине, чтобы он не «клевал но-
сом»ʼ (ср.: Клювоносы прошли краш-тест, который 
показал, что при малейшем столкновении автомобиля 
они смягчают удар и минимизируют вероятность по-
вреждения шейных позвонков, так как надежно фик-
сируют положение головы ребенка. [О Клювоносе. 
Клювонос https://kluvonos.ru/pages/page-1]). Подобные 
единицы извлекались путем сплошной выборки из 
текстов художественной литературы и интернет-
сайтов. В разработанной нами электронной базе каж-
дое производное слово сопровождается контекстом со 
ссылкой на источник. 

Остановимся на вопросе, касающемся перспектив 
работы с электронной базой, ее исследовательских 
задачах и преимуществах. Данный справочно-
поисковый ресурс позволяет говорить о лексико-
словообразовательных гнездах как о структурах 
фреймового типа, которые включают деривационную 
информацию в упорядоченном виде и объективируют 
данные о картине мира русского языка. Материал 
электронной базы, на наш взгляд, откроет новые пути 
и средства для решения ряда теоретических и практи-
ческих задач. 

Данная база может быть полезна при анализе и 
описании концептуального устройства семантики де-
риватов, входящих в состав того или иного гнезда. 
Поисковая система электронной базы способна выяв-
лять типизированные смыслы на уровне слотов и 
пропозициональных схем, заключенных в значении 
дериватов. Например, для гнезд с вершинами сердце, 
душа, голова, рука, нога поиск в базе позволяет выде-
лить типизированные слоты «качество» (ср.: слабо-
голόвый ‘глупый, неумный’, мохнатонόжка ‘кто-
либо с мохнатыми ногами’, твердосéрдый ‘чуждый 
сердечности, милосердия, с жестким сердцем’, добро-
дýшный ‘добрый и мягкий по характеру, незлобивый’, 
тонкорýкий ‘с тонкими руками’ и др.), «каритив-
ность» (безглáвый ‘без головы, с отрезанной головой’, 
безнόгость ‘отсутствие ног’, бессердéчность ‘отсут-
ствие способности сопереживать, жестокость, равно-
душие’, обездýшить ‘нравственно опустошать, ли-
шить души’, обезрýчеть ‘лишиться руки, рук или 
способности владеть ими’ и др.). 

Поиск в базе способен установить общие пропози-
циональные схемы, так, например, схеме «субъект – 
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предикат – объектп» соответствуют дериваты: главáрь 
‘зачинщик, руководитель, вожак’, коротконόжка 
‘кто-либо с короткими ногами’, сердя́га ‘ласково-
сострадательное обращение к человеку’, сердцевúдец 
‘человек, ведающий, знающий человеческое сердце, 
переживания человека’. 

Будучи полностью построенной, база позволит: 
(1) определить наиболее существенные для человека и 
его жизнедеятельности смыслы, заключенные в про-
изводной соматической лексике каждого гнезда; 
(2) систематизировать и описать производную лекси-
ку русского языка, литературную и диалектную 
(именно в диалектной и просторечной лексике в 
большинстве своем заключена национальная специ-
фика); (3) установить общность и отличия разных 
гнезд на глубинном и поверхностном уровнях фрей-
мовой модели; (4) вскрыть разнообразные ассоциа-
тивные связи между значениями производных слов; 
(5) выявить деривационный потенциал каждого гнез-
да; (6) прогнозировать формально-семантическое раз-
витие гнезд. 

Электронная база предназначена в первую очередь 
для научных исследований производной соматиче-
ской лексики русского языка. Прежде специалисту 
для сбора, например, дериватов, образованных одним 
способом словообразования, необходимо было про-
смотреть словообразовательные гнезда с вершинами-
соматизмами в Словообразовательном словаре рус-
ского языка А.Н. Тихонова (1995 г.) и вручную выпи-
сать нужные единицы. Эта деятельность была очень 
трудоемкой и занимала много времени. Электронная 
база снимает ограничение на скорость поиска инфор-
мации. Кроме того, преимуществом Электронной ба-
зы, по сравнению с указанным словообразовательным 
словарем, является то, что каждое производное слово 
сопровождается толкованием и контекстуальным 
окружением. 

Заключение 
 
Метод моделирования языковых единиц, являю-

щийся одним из активно используемых в когнитив-

ных исследованиях, позволяет обнаружить законо-
мерности языковых и мыслительных операций чело-
века, а также установить разного рода связи между 
единицами языка. Предложенная в данной работе 
оригинальная методика фреймового моделирования 
комплексной деривационной единицы – лексико-
словообразовательного гнезда – направлена на экс-
плицитное отображение семантики дериватов, пред-
ставленной на разных уровнях абстракции: глубин-
ных (пропозициональные схемы и пропозиции) и по-
верхностном (лексико-словообразовательное значе-
ние деривата). Структуры глубинного уровня имеют 
типизированный характер. 

Рассмотрение ЛСГ как когнитивной структуры в 
виде фрейма с его целостной концептуальной органи-
зацией представляется нам весьма перспективным. 
Фреймовая структура обеспечивает категориальное и 
семантическое структурирование языковых и куль-
турных знаний о базовом слове и производных сло-
вах, наполняющих каждое ЛСГ. В свою очередь, ЛСГ 
обладает ярким прогнозирующим свойством, позво-
ляющим выявить деривационный потенциал слова, в 
значительной мере зависящий от степени прагматиче-
ской значимости для человека предметов, названных 
базовыми словами или их производными. 

Фреймовая модель лексико-словообразователь-
ного гнезда легла в основу создания электронной ба-
зы данных «Соматическая лексика русского языка и 
его диалектов», которая ориентирована на поиск де-
риватов по следующим параметрам: фрейм, суб-
фрейм, слот, пропозициональная схема, пропози-
ция, словообразовательный формант. Разработанный 
электронный ресурс дает возможность взглянуть на 
языковую картину мира человека с позиций словооб-
разовательных механизмов, заложенных в сознании 
человека. Исследования производной соматической 
лексики русского языка позволяют не только вскрыть 
некоторые механизмы словопорождения, но и проде-
монстрировать упорядоченность и системность ин-
формации об окружающем мире, хранящейся в созна-
нии человека. 
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The aim of the research is to construct a fragment of the cognitive model of the Russian national language. The fragment is based 
on the frame representation of Russian lexical derivational families of words and the processing of the relevant somatic information 
encoded in the basic and derivative lexis of this language. The material of the research is lexical derivational families formed from 
somatisms (words naming body parts). The authors analyzed literary, colloquial, dialect words and units of stylistically marked layers 
of vocabulary (e.g., slang). The choice can be explained by the fact that the analysis of not only literary, but also colloquial and dia-
lect words demonstrates the universality of the language’s deep structures, regardless of its speakers’ place of residence and the 
sphere of language use. These deep structures are the basis of the derived units of the language. The main methodological approach 
was frame modeling of the lexical derivational families of words. While constructing a frame model of the lexical derivational family 
of words, such terms as frame, subframe, slot, propositional scheme and proposition were used. The meta-language of lexical deriva-
tional families’ description is oriented to be used in the electronic database “Somatic Lexis of the Russian Language and Its Dia-
lects”, which is designed to automatically search for somatic derivatives by various kinds of requests. An analysis of derivational 
language units reveals the types of knowledge people refer to while forming a new word. Native speakers unite derivatives organiz-
ing a concept into groups by virtue of categorization principles. The concept is represented in the language as the basic word. The 
knowledge put in the derivatives reveals the way native speakers transfer the main features of the basic word to the objects of the 
surrounding reality and name them by means of this word. Thus, the lexical derivational family of words is considered as a fragment 
of the concept fixed in the language at the derivational level. The original method of frame modeling of lexical derivational families 
of words proposed in this article is aimed at an explicit demonstration of derivatives’ semantics at different levels of abstraction: the 
deep level (propositional schemes and propositions) and the superficial level (lexical and derivational meaning of the derivative). It is 
shown that the structures of the deep level have a typed character. When completed, the database “Somatic Lexis of the Russian Lan-
guage and Its Dialects” is supposed to be a resource which represents families of words as structures (1) containing structured lan-
guage information and (2) objectifying data which exemplify the Russian linguistic view of the world. Moreover, the language mate-
rial in the electronic database will help to (3) determine the kind of information contained in the derivatives that is the most important 
for native speakers, (4) discover the common and distinctive features of different families of words at different levels of the frame 
model, (5) identify the derivational potential of each family of words, (6) predict the structural and semantic development of families 
of words. 
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АВТОРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЧНО-ПОГОВОРОЧНЫЕ 
ВЫРАЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 1905–1907 гг., ОБРАЗОВАННЫЕ НА БАЗЕ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПАРЕМИЙ-ИСТОЧНИКОВ 
 

Рассмотрен один из механизмов образования авторских паремий русского языка периода 1905–1907 гг., состоящий в ис-
пользовании генерализованных структурных моделей рядов существующих в языке паремий, имеющих схожие структуры 
и смысловое наполнение. Выполнен лингво-семиотический и культурно-исторический анализ авторских паремий «Всякая 
скотина идет ко двору»; «Кому жандарм, а тебе дяденька»; «Каков кабинет, таков и бюджет», определены перспективы 
дальнейших исследований.  
Ключевые слова: авторская паремиология; генерализованная структурная модель паремии; анализ авторских паремий; 
широкий экстралингвистический контекст; язык политической сферы; пословица; поговорка; пословично-поговорочное 
выражение. 

 
Паремии, являясь своеобразными языковыми ак-

кумуляторами народной мудрости, всегда привлекали 
внимание исследователей. Сложность объекта изуче-
ния обусловила отсутствие общепринятого определе-
ния паремии, классификации данных единиц языка. 
Нет единого мнения ученых и в вопросах о месте па-
ремий в языковой системе, их соотношении с другими 
единицами языка, определении статуса появляющихся 
паремий (проблема отнесения их к единицам языка 
или речи), методике их анализа и пр. За последние 
20 лет в свет вышли сотни научных статей, посвящен-
ных различным аспектам исследования паремий, было 
защищено множество диссертаций. В центре внимания 
современных ученых-языковедов – общие вопросы 
теории и практики изучения паремий [1–5], семантика 
и функционирование паремий в русском и иностран-
ных языках [6–8], объективация концептов паремиями 
[9–13], образование новых и трансформации суще-
ствующих паремий [14–19], отражение картины мира 
в паремиологическом фонде языка [20–22], семантико-
грамматические аспекты исследования паремий [23, 
24], вопросы структурной паремиологии [25] и пр. 

Наиболее интересным и перспективным в совре-
менной паремиологии представляется направление 
исследований новых паремий русского языка, в рам-
ках которого решаются такие актуальные задачи, как 
регистрация традиционных и новых паремий, а также 
фиксация и функционально-стилистическая интер-
претация их трансформ [15. С. 4].  

В связи с тем, что в настоящее время «специали-
зированное лингвистическое исследование русских 
антипословиц… ориентируется преимущественно на 
материалы современной прессы» [15. С. 9], особую 
актуальность приобретают научные изыскания в об-
ласти исторической авторской паремиологии.  

В ходе исследования текстов общественно-
политических сатирических журналов периода первой 
русской революции было выявлено свыше 40 автор-
ских паремий (Старого воробья на овсе не поймаешь; 
Каков кабинет, таков и бюджет; Не красна Москва 
домами, а кровавыми следами; На войско надейся, а 
сам уезжай; Не все то золото, что лежит в Госу-
дарственном банке; Бей, адмирал – наместником 
будешь; Люди думают, – так до чего-нибудь додумы-

ваются, а мы с нашей Думой из раздумья не выходим; 
Вот тебе, бабушка, и конституция; Корми сына до 
поры: вырастет – в тюрьму на казенные хлеба сядет 
и др.). В других источниках начала XX в. (документах 
политических партий, воспоминаниях политических 
деятелей, стенографических отчетах заседаний депу-
татов Государственной думы, художественных произ-
ведениях и пр.) указанные авторские паремии не были 
обнаружены. Выявленные единичные примеры упо-
требления авторских паремий никак не свидетель-
ствуют о том, что данные новые образования не упо-
треблялись активно в устной речи. Сложно себе пред-
ставить, чтобы малые по объемам, но значительные 
по тиражам и количеству наименований журналы об-
щественно-политической сатиры, которых «…в 1905–
1907 гг. на русском языке вышло 263…» единицы [26. 
С. 21], активно не читались и не обсуждались в наро-
де. Историки отмечают, что в период первой русской 
революции средства массовой информации распро-
странялись в самых отдаленных уголках России: «в 
деревне в большом количестве распространялись га-
зеты, брошюры, прокламации» [27. С. 431]. 

Цель настоящей статьи заключается в лингво-
семиотическом и культурно-историческом анализе 
авторских пословиц, поговорок и пословично-
поговорочных выражений русского языка периода 
1905–1907 гг., образованных на базе генерализован-
ных структурных моделей функционирующих в язы-
ке паремий, на примере следующих выявленных 
единиц языка: Всякая скотина идет ко двору; Кому 
жандарм, а тебе дяденька; Каков кабинет, таков и 
бюджет.  

Опираясь на работы В.П. Жукова, Е.Ю. Пономаре-
вой, Н.Н. Амосовой, В.П. Фелицыной, З.К. Тарланова, 
В.Г. Дидковской, Л.А. Петровой, паремию мы будем 
рассматривать как языковую единицу, представляю-
щую собой устойчивое воспроизводимое выражение 
предикативной структуры, выражающее суждение, 
«… являющееся маркером ситуаций или отношений 
между реалиями» [12. С. 132], «…в котором получают 
отражение и оценку культурно значимые феномены 
народной жизни» [28–31; 32. С. 69]. 

Пословица рассматривается нами как 
«…устойчивое выражение, образованное из деактуа-
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лизированных компонентов, то есть компонентов, у 
которых полностью утрачены связи с первоначаль-
ными областями референции, и имеющее структуру 
предложения, характеризующееся наличием предика-
тивности, неделимого значения» [33. С. 222], пого-
ворка – как устойчивое выражение (зачастую назида-
тельного, поучительного характера), имеющее лишь 
буквальный план (т.е. образованное на базе сохра-
нивших свое исходное значение слов-компонентов) и 
в грамматическом отношении представляющее собой 
законченное предложение [33. С. 7; 34. С. 11]. 

Под пословично-поговорочным выражением нами 
будет пониматься «… устойчивое выражение, образо-
ванное на базе деактуализированных и недеактуали-
зированных (сохранивших первоначальное значение) 
компонентов и имеющее структуру предложения» 
[28; 29; 33. С. 222]. 

Анализируя подвергшиеся различным структурно-
семантическим трансформациям общеизвестные па-
ремии, представляется принципиально важным опре-
делиться с их терминологическим наименованием. 
Несмотря на наличие значительного количества науч-
ных исследований, посвященных изучению новых 
паремий, единства взглядов ученых в этом вопросе 
нет: в научной литературе подобные образования 
именуют антипословицами [15, 16, 19, 36–38], автор-
скими выражениями, трансформами [17], паремиями-
трансформами [18], индивидуально-авторскими ква-
зипаремиями [32], слоганами-трансформами и слога-
нами-конструктами [39], новыми паремиями [40], ква-
зиафоризмами и квазипословицами [41], неопослови-
цами [42].  

В нашем исследовании для обозначения данных 
образований мы будем использовать составное тер-
минологическое наименование авторская паремия, 
определяя его как вариант функционирующей в языке 
паремии, образованный конкретным человеком 
(группой людей) посредством использования соответ-
ствующего высшего логико-семиотического инвари-
анта (в терминологии Г.Л. Пермякова), не приводяще-
го к потере «узнаваемости» исходной структуры 
структурно-семантических трансформаций, в целях 
реализации конкретной, детерминированной опреде-
ленными экстралингвистическими факторами, праг-
матической задачи автора. 

Именуя в нашем исследовании трансформы клас-
сических паремий авторскими паремиями, мы акцен-
тируем внимание на происхождении данных образо-
ваний: все они создавались конкретными людьми 
(возможно, группами лиц) и использовались, по при-
чине своей необычной формы, в качестве средств 
привлечения внимания читательской аудитории и 
акцентуации или экспликации определенных функци-
ональных (прагматических) элементов [18. С. 5]. 
Имена авторов новых паремий нам не известны: в 
лучшем случае в журнальных статьях, презентующих 
данные паремии, указывался псевдоним. Так, напри-
мер, в № 24 журнала «Зритель» за 1905 г. под переч-
нем опубликованных авторских паремий размещена 
подпись «УЖЪ». 

Несмотря на то, что авторские паремии являются 
продуктом преобразования классических паремий 

русского языка, данные единицы лишены ряда клю-
чевых дифференциальных признаков паремий, на что 
указывают современные лингвисты. Так, Е.Е. Жига-
рина отмечает, что «специально создаваемые видоиз-
мененные пословицы действительно обладают нетра-
диционной структурой и специфическим набором 
функций, значительно отличающимся от тех, который 
принято ассоциировать с привычным текстом» [24. 
С. 8]. Под «привычным текстом» Е.Е. Жигариной как 
раз и понимается традиционная паремия. Х. Вальтер и 
В.М. Мокиенко отмечают, что антипословицы «по 
сравнению с традиционными паремиями… как бы 
нарочито «приземлены» и обычно не отрываются от 
конкретно-бытового концепта, их породившего» [15. 
С. 5]. По мнению С.В. Буренковой, «псевдопословицы 
отличаются от традиционных пословиц, кроме того, 
тем, что они, как правило, недолговечны, их суще-
ствование в языке кратковременно. В отличие от 
настоящих изречений, модифицированные пословицы 
лишены такого важного признака, как широкая из-
вестность» [43. С. 82]. «Недолговечность» существо-
вания в языке авторских паремий, по всей видимости, 
является следствием их привязки к историческим реа-
лиям, обусловившим их появление. В итоге авторская 
паремия может быть лишена таких признаков класси-
ческих паремий, как воспроизводимость, выражение 
вневременной житейской мудрости, назидательности, 
поучительности. 

При проведении анализа отобранных языковых 
единиц мы будем опираться на разработанную 
Г.Л. Пермяковым методику структурного (лингво-
семиотического) анализа паремий [44, 45], использо-
вать методы компонентного анализа и анализа сло-
варных дефиниций. 

В связи с тем, что рассматриваемый языковой ма-
териал ранее не становился предметом изучения дру-
гих ученых-лингвистов, а также по причине отсут-
ствия в современной лингвистике методики анализа 
исторически дистанцированных и политически де-
терминированных авторских паремий, представляется 
важным кратко представить общую логику анализа 
данных образований, привести определения исполь-
зуемых терминов, дать характеристику источников, в 
которых были выявлены авторские паремии. 

На начальном этапе исследования был сформиро-
ван общий перечень выявленных авторских паремий. 
Далее – определены цель и задачи работы. Анализ 
выявленных единиц строится по следующей схеме: 
1) на основании обращения к словарям пословиц и 
поговорок русского языка определяется паремия – 
источник трансформации, под которой понимается 
классическая паремия русского языка, структурно-
содержательная основа которой послужила базой для 
образования новой языковой единицы; 2) приводится 
выражаемое ей суждение; 3) на основе сопоставления 
компонентного состава паремии-источника и выража-
емого ей суждения определяется ее тип (пословица, 
поговорка, пословично-поговорочное выражение). 
Определение типа паремии-источника важно для по-
следующего сопоставления с типом ее трансформа. 
Данное сопоставление позволяет сделать вывод об 
изменении степени «идиоматичности» классической 
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паремии в процессе ее трансформации, что, в свою 
очередь, необходимо для выявления характера взаи-
мосвязи между реализуемой авторской паремией кон-
кретной прагматической задачей акцентировать вни-
мание читателя на определенной информации, самой 
формой представления этой информации и способно-
стью читательской аудитории корректно воспринять 
новый смысл. К тому же, как известно, «употребление 
паремий-трансформов на страницах прессы провоци-
руется борьбой за читательский интерес…» [18. С. 3], 
а успех в этой борьбе может быть достигнут лишь в 
одном случае – при наличии полного понимания чи-
тателем заложенного, как правило, неизвестным авто-
ром смысла в новую паремию. На данном этапе ис-
следовательской работы можно лишь предположить, 
что установка на понимание многочисленными чита-
телями заложенного смысла должна была неминуемо 
приводить к регрессии степени «идеоматичности»; 
4) приводятся структурные схемы паремии-источника 
и образованной на ее основе авторской паремии; 
5) устанавливается принадлежность авторской паре-
мии и ее системного прототипа к конкретному выс-
шему логико-семиотическому инварианту, объекти-
вирующему положенную в основу исходной паремии 
и ее трансформа типическую ситуацию; 6) определя-
ются логико-тематические группы, в составы которых 
входят паремия-источник и авторская паремия; 
7) приводятся значения слов-компонентов анализиру-
емой авторской паремии, дается (при наличии воз-
можности) сумма данных значений; 8) приводится 
анализ экстралингвистического контекста, обусло-
вившего появление новой паремии; 9) дается краткая 
содержательная характеристика других материалов, 
опубликованных в тех же выпусках журналов, что и 
исследуемые авторские паремии (это необходимо для 
подтверждения правильности «прочтения» содержа-
ния авторских паремий); 10) формулируется выража-
емое авторской паремией суждение (суждения); 
11) определяется тип авторской паремии.  

В настоящей статье анализируются авторские па-
ремии, образованные на базе генерализованных 
структурных моделей паремий-источников. Количе-
ство таких образований в общей массе выявленных 
авторских паремий невелико и составляет 5 единиц: 
Всякая скотина идет ко двору; Каков кабинет, таков 
и бюджет; Кому жандарм, а тебе дяденька; Те же 
петли, да не на те бы головы; Конституция не бала-
лайка – поиграешь, на стену не повесишь. Последние 
две авторские паремии уже были рассмотрены нами в 
предыдущих работах [33, 46]. 

Авторские паремии, образованные на базе генера-
лизованных моделей ряда структурно и семантически 
схожих паремий, противопоставлены всем другим 
авторским паремиям тем, что в процессе их образова-
ния использовалась не какая-то конкретная паремия, а 
целый ряд паремий. Возникает закономерный вопрос: 
почему нельзя считать все послужившие основой для 
новой единицы языка классические паремии – источ-
никами трансформации? Конечно же, в широком 
смысле каждая из таких паремий, несомненно, высту-
пает в качестве паремии-прототипа, привносит что-то 
«свое» в «конечный продукт», однако, руководству-

ясь изложенной выше логикой анализа авторских па-
ремий, отсутствие возможности выбрать какую-либо 
одну классическую паремию из ряда других паремий, 
послуживших основой трансформации, вследствие их 
структурных и содержательных различий является, 
на наш взгляд, достаточным основанием для диффе-
ренциации авторских паремий, образованных на базе 
конкретных классических паремий, и образованных 
посредством генерализации ряда структурно и со-
держательно схожих паремий. 

Все выявленные нами авторские паремии приве-
дены однократно в отдельных рубриках журналов 
общественно-политической сатиры 1905–1907 гг. 
Так, например, на странице 6 выпуска № 24 журнала 
«Зритель», изданного в декабре 1905 г., авторские 
паремии представлены следующим образом: «Посло-
вицы. 1. Снявши голову, не вешают. 2. Те же петли, 
да не на те бы головы. 3. Ешь щи с червями, а язык 
держи за зубами. 4. Царский манифест – для извест-
ных мест. 5. Всякая скотина идет ко двору. УЖЪ». 
Данный перечень авторских паремий нельзя назвать 
текстом по причине отсутствия таких ключевых 
дифференциальных признаков, свойственных тексту 
как высшей коммуникативной единице, как наличие 
объединенной смысловой связи последовательности 
знаковых единиц, основными свойствами которой 
являются связность и цельность [47. С. 507]. Таким 
образом, мы вынуждены констатировать отсутствие 
собственно лингвистического контекста употребле-
ния анализируемых авторских паремий, понимая под 
контекстом «фрагмент текста, включающий избран-
ную для анализа единицу, необходимый и достаточ-
ный для определения значения этой единицы, явля-
ющегося непротиворечивым по отношению к общему 
смыслу данного текста» [47. С. 238]. Тем не менее 
необходимость подтверждения полученных резуль-
татов содержательного анализа авторских паремий, 
выражаемых ими политически детерминированных 
суждений, определяет важность обращения к их 
ближайшему языковому «окружению». В итоге мы 
будем в рамках настоящей статьи использовать тер-
мин «контекст», понимая под ним не часть текста по 
отношению к анализируемой единице, а совокуп-
ность языковых единиц, составляющих наполнение 
рубрики, в которой данная анализируемая единица 
представлена. Также, по мере необходимости, нами 
будут приводиться краткие характеристики других 
размещенных в журналах материалов. 

В связи с тем, что образование авторских паремий 
русского языка начала XX в., как показывает практи-
ка анализа, нередко связано с обыгрыванием тех или 
иных современных автору резонансных событий, дей-
ствий, а также обстоятельств, при которых данные дей-
ствия были совершены, характеристик реалий и т.д., в 
работе мы также по мере необходимости обращаемся 
к понятию языковой игры. Сами же вопросы обыгры-
вания существующих пословиц и поговорок и исполь-
зования приемов языковой игры при создании автор-
ских паремий неоднократно поднимались лингвиста-
ми [48. С. 314–319; 19; 49; 50 и др.].  

Учитывая отсутствие в лингвистике единого мне-
ния исследователей относительно статуса авторских 
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паремий, представляется важным кратко сформули-
ровать позицию автора. 

В вопросе об определении принадлежности автор-
ских паремий к единицам языка или речи мы исходим 
из того, что изначально системный характер имеют 
структурные модели (в том числе и генерализован-
ные) классических паремий, на базе которых образу-
ются их трансформы. Использование «оболочек» об-
щеизвестных паремий в качестве основ для образова-
ния новых единиц языка всегда преследует одну и ту 
же цель – доведение до широкой аудитории авторско-
го отношения к конкретным явлениям, событиям со-
временной автору паремии реальности. Принципи-
ально важным в процессе создания паремии-
трансформа является сохранение структуры (фор-
мальной и содержательной) паремии-источника, так 
как именно наличие общеизвестной основы обуслов-
ливает узнаваемость новой единицы. В свою очередь, 
«…“эффект узнаванияˮ любой трансформы послови-
цы – необходимое условие ее популярности и функ-
ционирования» [15. С. 12]. Сам факт узнавания в ав-
торской паремии ее системного прототипа свидетель-
ствует о ее языковом (не речевом) статусе. Подобную 
логику рассуждений находим, например, в работах 
В.М. Мокиенко и Х. Вальтера [14–16].  

Таким образом, в данном исследовании вслед за 
В.М. Мокиенко, Х. Вальтером, М.А. Сташковой и 
другими учеными нами рассматриваются авторские 
паремии в качестве языковых единиц. 

Как было отмечено ранее, одной из задач настоя-
щего исследования является научное обоснование 
узнаваемости носителями языка структурно-
смысловых моделей функционирующих в языке па-
ремий, послуживших основой для создания авторских 
паремий. Данная задача решается нами с опорой на 
труды Г.Л. Пермякова, Л.И. Швыдкой, С.С. Кузьмина, 
В.М. Мокиенко, Л.П. Дядечко, С.И. Гнедаш, Е.В. Жи-
гариной, Н.Н. Федоровой и др. [15, 16, 38; 41, 51–53]. 
Обосновывая узнаваемость в авторской паремии ее 
системного прототипа, ученые-языковеды ссылаются 
на структурно-смысловое сходство производящего и 
производного (может иметься в виду не собственно 
тематическое сходство, а общность выражаемой ти-
пической ситуации) [15, 16, 38], хорошее знание рус-
ского языка, языковую интуицию. Так, Л.И. Швыдкая, 
ссылаясь на работы И.Н. Горелова, К.Ф. Седова, 
С.С. Кузьмина и Л.П. Дядечко, отмечает, что одним 
из факторов неразрывной связи паремии-источника и 
авторской паремии выступает «…вероятностное про-
гнозирование отрезка текста на основе прошлого 
опыта, каковым можно считать стереотипное исполь-
зование той или иной пословицы», т.е. «…как только 
мы слышим часть идиомы или пословицы, мы авто-
матически дополняем ее до исходной единицы…» [38. 
С. 236]. Апеллируя к трудам И. Сандомирской и 
Н.Г. Брагиной, Л.И. Швыдкая отмечает, что 
«…данный психолингвистический фактор обеспечи-
вает коллективную культурную идентичность как 
форму коллективной лингвокультурной памяти» [Там 
же]. Несколько иной позиции придерживается в этом 
вопросе Ю.В. Бутько, рассматривающая авторские 
паремии в качестве специально смоделированных 

объектов языковой игры. По ее мнению, узнаваемость 
черт системного прототипа в новой паремии обеспе-
чивается за счет лингвистической интуиции и «эври-
стичности» языкового мышления [19. С. 146]. 
Н.Н. Федорова отмечает, что «прототип классической 
пословицы, стоящий за… трансформами, легко узна-
ется носителями языка» [53. С. 6]. 

Мы исходим из того, что образование новой ав-
торской паремии возможно только при сохранении 
структуры логико-семиотического инварианта (в тер-
минологии Г.Л. Пермякова) ее системного прототипа 
с появлением привязки к конкретным реалиям окру-
жающего мира [38. С. 238], а узнаваемости структур-
но-смысловой модели паремии-источника, «просве-
чивающей» сквозь форму новообразованной единицы 
языка, как раз и способствует их (паремии-источника 
и авторской паремии) структурно-смысловое сход-
ство: «…подавляющему большинству…пословиц 
можно найти прототип или хотя бы типологическую и 
структурную модель в русской «классической» паре-
миологии» [15. С. 12].  

Обращение к разработанной Г.Л. Пермяковым 
теории структурной паремиологии и методике логи-
ко-семиотического анализа паремий при обосновании 
узнаваемости авторских паремий не является чем-то 
новым в языкознании. Так, например, Л.И. Швыдкая, 
анализируя ряд авторских паремий, отмечает, что «в 
них сохраняется структура логико-семиотического 
инварианта прототипа и его тематического значе-
ния…» [38. С. 238]. При этом, исходя из содержания 
работы Л.И. Швыдкой, приведенное выше утвержде-
ние относится не только к конкретным авторским па-
ремиям, а в целом к любым паремиям-трансформам. 
Типическая ситуация, объективируемая структурно-
содержательной моделью паремии, на уровне содер-
жания выступает в виде обобщенного значения, кото-
рое, в свою очередь, «…возникает в результате сопо-
ставления или чаще противопоставления значений 
компонентов пословицы…», что «…ведет к появле-
нию дополнительной дистрибуции, составляющей ее 
основное значение» [38. С. 238]. Возможность обра-
зования авторской паремии на базе паремии-
источника Л.И. Швыдкая как раз и связывает с нали-
чием дополнительной дистрибуции, при которой ста-
новится возможной замена слов-компонентов паре-
мии-прототипа на новые слова-компоненты без нару-
шения исходных отношений между ними [38. С. 238]. 
В итоге установление принадлежности паремии-
источника и авторской паремии к одной и той же 
высшей логико-семиотической инвариантной группе 
представляется необходимым условием обоснования 
узнаваемости новой единицы языка. 

Говоря о теории структурной паремиологии 
Г.Л. Пермякова, следует отметить, что всего им было 
выделено четыре высших логико-семиотических ин-
варианта, подразделенных на логико-семиотические 
конструктивные типы и подтипы, в составе послед-
них, в свою очередь, выделяются «…отдельные логи-
ко-тематические группы, охватывающие изречения, 
сходные не только по своей структуре, но и близкие 
по характеру объектов» [44. С. 21]. Так как классифи-
кация паремий разных языков, разработанная 
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Г.Л. Пермяковым, является достаточно сложной для 
восприятия, а цель и задачи, поставленные в данной 
статье, не требуют детального обращения к ней, мы 
будем использовать теорию структурной паремиоло-
гии Г.Л. Пермякова в редуцированном виде: нами 
будет определяться отнесение авторских паремий и 
их прототипов к тем или иным высшим логико-
семиотическим инвариантным группам и выделенным 
в их составе конкретным логико-тематическим груп-
пам. Вхождение авторской паремии и паремии-
источника в одну и ту же логико-тематическую груп-
пу не является обязательным условием узнаваемости 
«системной основы» авторской паремии, тем не ме-
нее, сохранение тематического единства обусловли-
вает более сильную связь варианта и инварианта, мо-
жет способствовать усилению образного потенциала 
новой языковой единицы. 

Таким образом, в ходе анализа отобранных 3 ав-
торских паремий мы будем научно обосновывать 
узнаваемость в них их системных прототипов путем 
установления общности структурной модели (опреде-
ляются структурные модели авторских паремий, вы-
являются классические паремии, построенные по та-
кой же либо схожей модели), определения принад-
лежности паремии-источника и авторской паремии к 
одной из четырех высших логико-семиотических ин-
вариантных групп. 

Одной из особенностей анализа авторских паре-
мий является приведение значений образующих их 
слов-компонентов, что может, на первый взгляд, по-
казаться излишним. Тем не менее определение язы-
ковых значений слов-компонентов, а также форму-
лирование суммы их значений (при наличии такой 
возможности) представляется необходимым и прин-
ципиально важным для определения типа рассмат-
риваемой авторской паремии: сопоставление выра-
жаемого авторской паремией суждения с приведен-
ными значениями образующих ее слов-компонентов 
позволяет однозначно идентифицировать первично и 
вторично маркированные компоненты, тем самым 
сделать соответствующий вывод о принадлежности 
авторской паремии к одному из трех типов 
(пословица, поговорка, пословично-поговорочное 
выражение). 

В нашем исследовании мы будем использовать в 
качестве основного толкового словаря Большой тол-
ковый словарь русского языка, так как он построен на 
корпусе текстов XIX–XXI вв. и «в нем собрано и объ-
яснено более 150 000 слов русского языка его класси-
ческого (XIX в.) и нового (XX–XXI вв.) периодов» 
[54. С. 3], что в полной мере отвечает требованиям 
проводимого анализа. При необходимости (в случаях 
отсутствия соответствующих значений слов-
компонентов) мы также будем обращаться к данным 
четырехтомного Словаря русского языка под редак-
цией А.П. Евгеньевой, Словаря русского языка, со-
ставленного вторым отделением Императорской ака-
демии наук, семнадцатитомного Словаря современно-
го русского литературного языка и некоторых других. 

В ходе работы с текстами общественно-
политической сатирической печати нами были выяв-
лены авторские паремии, образованные на базе суще-

ствующих в языке паремий посредством использова-
ния различных трансформационных механизмов 
(расширение компонентного состава исходной паре-
миологической структуры; замена ключевых слов-
компонентов паремии, сопровождающаяся языковым 
обыгрыванием конкретных экстралингвистических 
фактов; замена ключевых слов-компонентов паремии-
источника без языкового обыгрывания экстралингви-
стических фактов; использование генерализованной 
структурной модели ряда структурно и семантически 
схожих паремий; замена одного слова-компонента 
паремии-источника, сопровождающаяся утратой пе-
реносного смысла и актуализацией политически де-
терминированного смысла и пр.). В данной статье мы 
рассмотрим авторские паремии, образованные на базе 
генерализованных моделей функционирующих в язы-
ке паремий, имеющих схожие структуры и обобщен-
ное смысловое наполнение. 

Авторская паремия Всякая скотина идет ко дво-
ру была опубликована 4 декабря 1905 г. в рубрике 
«Пословицы» № 24 журнала «Зритель» [55. С. 6]. 
В целях обоснования политического прочтения со-
держания паремии ниже приводится краткая характе-
ристика издания и ближайшего языкового окружения 
исследуемой авторской паремии. 

Как отмечают исследователи, «первой ласточкой 
новой сатирической печати в России был еженедель-
ный журнал “Зрительˮ, начавший выходить в Петер-
бурге 5 июня 1905 г.» [26. С. 14]. Издателем и редак-
тором журнала был художник-портретист Ю.К. Ар-
цыбушев. В числе постоянных сотрудников редакции 
были поэты Н. Фалеев (Чуж-Чуженин), В. Зорген-
фрей, Ф. Сологуб, А. Рославиев, В. Лихачев, Саша 
Черный, Я. Годин, В. Башкин, Л. Андрусон и некото-
рые другие [26. С. 14]. В соответствии с выданным 
разрешением «Зритель» должен был издаваться как 
иллюстративный юмористический журнал, содержа-
щий литературный, художественный разделы, хрони-
ку и объявления. Однако редакция журнала (как и 
многих других сатирических журналов периода пер-
вой русской революции) поставила перед собой со-
всем другую цель: как высмеивание отдельных госу-
дарственных деятелей, представителей политических 
партий, конкретных политических сил, так и 
«…уничтожающую критику всего механизма русской 
государственности, всей иерархии паразитизма и 
хищничества…» [26. С. 8]. Цензура не была помехой 
для размещения в нем подобных материалов. Редак-
ция журнала «…избрала особую тактику: каждый 
номер от начала и до конца был проникнут антипра-
вительственной тенденцией, трудноуловимой для 
формальных цензурных придирок, но совершенно 
явственной для читателя, способного с полуслова по-
нимать и оценивать сказанное» [26. С. 14]. Журнал 
пользовался большой популярностью среди читате-
лей, тиражи отдельных его выпусков доходили до 
100 тысяч [56. С. 591]. 

Антиправительственная направленность содержа-
ния журнала приводила к тому, что его отдельные 
номера изымались из печати. Так, «№ 24 был конфис-
кован за: 1) стих. “Экспромтˮ, 2) сказку о тульском 
Правше, 3) “Поучение детямˮ, 4) стих. “Митингˮ, 
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5) “Письмо в редакциюˮ, 6) стих. “Так болтали в ко-
фейнях Багдадаˮ, 7) пословицу “Царский манифест 
для известных местˮ, 8) стих. “Сомнениеˮ, 9) подпись 
под рисунком на стр. 5 “Слухиˮ» [57. С. 32]. 

Ближайшим языковым окружением авторской па-
ремии Всякая скотина идет ко двору являются автор-
ские паремии Снявши голову, не вешают; Те же пет-
ли, да не на те бы головы; Ешь щи с червями, а язык 
держи за зубами и Царский манифест – для извест-
ных мест. Предшествует рубрике «Пословицы» 
«Сказка о тульских правшах и о золотой блохе», в 
которой в иносказательной форме говорится о заба-
стовках рабочих и их борьбе за свои права: например, 
«– Не хотим, – говорят, – дымить больше восьми ча-
сов в сутки и не хотим, молвят, чтобы золотая блоха 
кровь нашу пила да пухла» [55. С. 6]. После пословиц 
в журнале размещен материал «Поучение детям», 
повествующий о двух мальчиках: Ванечке (возможно, 
имеется в виду санкт-петербургский градоначальник 
(с 12.02.1904 по 11.01.1905), а позднее командир 11-го 
армейского корпуса (с 01.06.1905 по 06.08.1911) Иван 
Александрович Фуллон) и Коленьке (речь идет об 
императоре Николае II), первому из которых родите-
ли не позволили забрать с собой весь двор («уток, 
гусей, порослть, собак») при переезде с дачи в город. 
Второй же мальчик вместе со своим двором переез-
жает с дачи на дачу и в городе не показывается [55. 
С. 6]. Как видим, неизвестным автором (материал 
подписан псевдонимом Н.И. Мюръ) высмеивается 
поведение императора и его приближенного в период 
подготовки вооруженного восстания в декабре 1905 г.  

Обращение к словарям пословиц и поговорок рус-
ского языка не позволило установить паремию-
источник, на базе которой могла быть образована рас-
сматриваемая единица языка [28, 29, 58–60 и др.].  

В целях определения механизма образования ана-
лизируемой авторской паремии обратимся к ее струк-
турной модели, которая может быть представлена в 
следующем виде: опр. мест. всякий в форме им. п. ед. 
ч. + сущ. в форме им. п. ед. ч. + глагол в форме 3-го л. 
ед. ч. н. в. + предлог ко + сущ. в форме дат. п. ед. ч. 

В ходе работы с профильными словарями русского 
языка были выявлены следующие пословицы и пого-
ворки, структурно схожие с анализируемой авторской 
паремией: Всякая птица свое гнездо любит, Всякая 
работа мастера хвалит, Всякая сосна своему бору 
шумит, Всякий поп свою обедню служит, Всякий че-
ловек вперед смотрит, Каждая собака в своей шер-
сти ходит и пр. [28, 29, 58–60 и др.].  

Перечисленные выше функционирующие в языке 
пословицы и поговорки со схожей структурной орга-
низацией и образованная на их базе анализируемая 
авторская паремия в соответствии с разработанной 
Г.Л. Пярмяковым классификацией относятся к выс-
шему логико-семиотическому инварианту II (2), в 
котором «…моделируются отношения между вещами 
в зависимости от наличия у них определенных 
свойств: если вещь P обладает каким-нибудь (поло-
жительным) свойством (х), а вещь Q не обладает этим 
свойством (х�), то вещь P лучше, чем Q» [44. С. 21]. В 
схематическом виде данный логико-семиотический 
инвариант может быть представлен в следующем ви-

де: [(P → х) Λ (Q → х�)] → (P > Q), где знаком → обо-
значена импликация, знаком Λ – конъюнкция, знаком 
> – преференция [42. С. 21]. Паремии-источники и их 
трансформ (авторская паремия) входят в состав логи-
ко-тематической группы «Свое – Чужое» [44. 
С. 144–145].  

В итоге можно предположить, что автором паре-
мии Всякая скотина идет ко двору в качестве источ-
ника была использована не какая-то конкретная суще-
ствующая в языке пословица, а генерализованная 
структурная модель, полученная путем обобщения 
целого ряда частично схожих (в структурном и смыс-
ловом отношении) паремий.  

Для того чтобы сформулировать суждение, вы-
ражаемое рассматриваемой единицей языка, обра-
тимся к анализу образующих ее слов-компонентов, а 
также событиям общественно-политической жизни 
Российской империи, которые могли обусловить ее 
появление. 

Определительное местоимение всякий имеет зна-
чение ‘1. Каждый, любой’ [54. Т. 3. С. 311]. 

Существительное скотина определяется как  
‘1. Собир. Четвероногие сельскохозяйственные жи-
вотные; скот’ [61. Т. 13. С. 1038].  

Глагол идти, употребленный в форме 3-го л. н. в., 
имеет следующее толкование: ‘1. Двигаться, передви-
гаться, ступая ногами, шагая’ [54. Т. 7. С. 52]. 

Предлог ко ‘употребляется при обозначении места, 
лица, в сторону которого направлено действие, дви-
жение’ [54. Т. 7. С. 508]. 

Существительное двор имеет значение ‘2. Кре-
стьянский дом со всеми хозяйственными постройками 
при нем; отдельное крестьянское хозяйство’ [54. 
Т. 4. С. 556].  

Таким образом, механическая сумма значений ком-
понентов рассматриваемой авторской паремии может 
быть представлена в следующем виде: ‘любое четверо-
ногое сельскохозяйственное животное передвигается, 
ступая ногами, в сторону крестьянского дома со всеми 
хозяйственными постройками при нем’. 

В связи с тем, что сумма значений слов-
компонентов рассматриваемой паремии позволяет 
сформулировать лишь суждение, выражаемое не соб-
ственно ею, а свободным предложением того же лек-
сического состава, можем заключить, что имела место 
вторичная семантическая маркированность слов-
компонентов (кроме компонента всякий, у которого 
сохранилась соотнесенность с соответствующим сло-
вом свободного употребления), явившаяся следствием 
смены их первоначальных областей референции. 

Принимая во внимание тот факт, что в Российской 
империи XIX – нач. XX вв. сочетание ко двору могло 
употребляться в значении ‘домой’ [54. Т. 4. С. 556], 
анализируемая паремия при прямом «прочтении» со-
ставляющих ее слов-компонентов могла выражать 
следующее суждение: ‘каждое живое существо воз-
вращается в свой дом’. В таком случае тип анализи-
руемой паремии следовало бы определить как посло-
вично-поговорочное выражение. Однако учитывая 
специфику источника, в котором была выявлена рас-
сматриваемая авторская паремия, а также преследуе-
мые ее автором цели, с большой вероятностью воз-
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можно предположить, что она должна выражать иное, 
политически детерминированное суждение. 

Основным значением слова двор является следу-
ющее: ‘1. В странах с монархическим правлением – 
монарх и приближенные к нему лица. Правительство, 
кабинет министров’ [54. Т. 4. С. 557]. В ближайшем 
языковом окружении исследуемой авторской паремии 
(материал «Поучение детям») под словом двор также 
понимается совокупность приближенных к государю 
лиц: «Не хотелось маленькому Ванечке с дачи в город 
перебираться, но что делать! Хотел он хоть забрать с 
собой летних друзей своих: уток, гусей, порослть, 
собак, словом весь двор – не позволили ему папа с 
мамой, и горько он заплакал, и завидовал другому 
мальчику Коленьке, который даже на зиму в город не 
показывается, с дачи на дачу, знай, переезжает, да за 
собой всякую скотину, весь двор таскает» [55. С. 6]. 

Вся полнота власти в Российской империи до из-
дания «Высочайшего манифеста об усовершенствова-
нии государственного порядка» 17 октября 1905 г. 
принадлежала императору. После же обнародования 
указанного документа полномочия Николая II были 
формально ограничены: «3. Установить, как незыбле-
мое правило, чтобы никакой закон не мог восприять 
силу без одобрения Государственной думы и чтобы 
выборным от народа обеспечена была возможность 
действительного участия в надзоре за закономерно-
стью действий постановленных от нас властей» 
[62. С. 1].  

20 февраля 1906 г. вышел в свет «Высочайший 
манифест о преобразовании Государственного сове-
та», в соответствии с которым Государственный совет 
Российской империи был, по сути, преобразован в 
верхнюю палату парламента, в функции которой вхо-
дило итоговое рассмотрение законопроектов, подго-
товленных в Государственной думе. Сокращение 
полномочий Думы было также отражено в Основных 
государственных законах Российской империи, при-
нятых 23 апреля 1906 г. 

В итоге уже в 1906 г. полнота самодержавной 
власти была вновь юридически закреплена за импе-
ратором. 

В 1905 г. в число ключевых фигур политической 
жизни страны входили следующие лица: председатель 
Совета министров С.Ю. Витте; министр внутренних 
дел П.Н. Дурново; санкт-петербургский генерал-
губернатор (с 11 января по 25 октября 1905 г.), двор-
цовый комендант (с 26 октября 1905 г.) Д.Ф. Трепов; 
член Государственного совета генерал-адъютант 
В.Б. Фредерикс; вице-адмирал (1899 г.) московский 
генерал-губернатор (1905 г. – начало 1906 г.) 
Ф.В. Дубасов; градоначальник Санкт-Петербурга 
(1904–1905 гг.) И.А. Фуллон.  

Представленный перечень имен известных госу-
дарственных деятелей 1905 г., конечно же, не являет-
ся исчерпывающим. Нами приведены фамилии лиц, 
работа которых постоянно находилась под присталь-
ным вниманием общественности. В значительной ме-
ре все ключевые события общественно-политической 
жизни страны 1905 г. были так или иначе связаны с 
деятельностью указанных чиновников. Именно фами-
лии данных лиц наиболее часто встречались на стра-

ницах периодических изданий (в том числе и обще-
ственно-политической сатиры) рассматриваемого 
временного периода. Подобная ситуация неудиви-
тельна: председатель Совета министров, московский и 
санкт-петербургский генерал-губернаторы, градона-
чальники двух главных городов Российской империи, 
министр внутренних дел и прочие находились на пе-
редовой борьбы с революцией, их «руками» проводи-
лась политика царской власти. 

С.Ю. Витте, П.Н. Дурново, Д.Ф. Трепов и другие 
составляли ближний круг императора, «образовыва-
ли» так называемый двор – совокупность лиц, при-
ближенных к монарху.  

Результаты работы членов правительства, пере-
численных выше государственных деятелей подвер-
гались всяческой критике не только со стороны лево-
радикальных политических сил, что вполне объясни-
мо, но и со стороны монархистов. Если первые видели 
в чиновниках, состоящих при дворе, и правительстве 
в целом политических врагов, препятствующих смене 
власти в стране, то вторые в лучшем случае характе-
ризовали их (членов правительства) как неумелых 
руководителей, в худшем – как сторонников консти-
туционной монархии и даже республики. 

Так, на первом общем собрании «Союза 17-го ок-
тября», состоявшемся 4 декабря 1905 г., член данной 
центристской организации Г. Шереметев обвинил 
правительство в массовых нарушениях законодатель-
ства в российской деревне: «…закон в глазах населе-
ния потерял всякую силу; целый ряд преступлений: 
поджогов, грабежей, насилий, революционной пропа-
ганды с призывом к вооруженному восстанию, изде-
вательство печати над религиозным и национальным 
чувством народа – остаются безнаказанными. <…> 
Главная вина в этом падает на правительство, дей-
ствия представителей которого разрозненны, проти-
воречивы, неопределенны, непонятны, слабы» [63. 
С. 32]. 

Один из сторонников монархической формы прав-
ления А.А. Киреев в своих дневниковых записях от 
16 октября 1905 г. прямо обвинил членов правитель-
ства в антигосударственной деятельности: «И это (ре-
волюция – уточнение наше. – А.З.) длится месяцами и 
уже принесло самые горькие плоды: школы, фабрики, 
отчасти города уже во власти революции. Нам (кон-
серваторам) говорят, что же Вы ничего не делаете, не 
предпринимаете!? Да, ведь нам приходится бороться 
не с одной революцией, а с самим правительством, 
всячески ей помогающим!» [64. С. 102].  

Непоследовательностью своих действий, отсут-
ствием четкого плана мероприятий по борьбе с рево-
люцией правительство вызывало раздражение боль-
шинства политических сил общества, давало веский 
повод для критики в свой адрес. Так, например, в 
Словаре историческом и социально-политическом, 
изданном в 1906 г. в Санкт-Петербурге под редакцией 
В.В. Битнера, в статье, посвященной С.Ю. Витте, 
приводятся следующие данные: «… По возвращении 
из Портсмута Витте получил графское достоинство и 
вскоре после издания знаменитого Высочайшего ма-
нифеста от 17 октября 1905 г. <…> был назначен 
премьер-министром первого конституционного каби-
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нета в России, оставившего после себя мрачную па-
мять – борьбой с освободительным движением, бес-
численными погромами, расстрелами и казнями рус-
ских граждан» [65. С. 291–292]. В этом же словаре 
отражена и позиция его составителя относительно 
роли Ф.В. Дубасова в социально-политической жизни 
страны: «…1905 г. Д. назначен московским генерал-
губернатором, в каковой должности он прославился в 
качестве усмирителя вооруженного восстания в де-
кабре того же года» [Там же. С. 567–568]. 

Недовольство граждан действиями правительства 
многократно усиливалось по причине имевшей место 
совершенно открытой избирательности в применении 
уголовного законодательства к преступникам в зави-
симости от их политической принадлежности [66]. 
В частности, князь Н.С. Волконский, говоря о ситуа-
ции в стране, отмечал, что «многочисленные аресты 
людей, иногда ни в чем не виновных, вызывают недо-
вольство населения» [63. С. 48]. Граф П.А. Гейден 
придерживался аналогичной точки зрения: 
«…опасность переживаемого положения обусловли-
вается отсутствием искренности в направлении дея-
тельности правительства; от его репрессивных дей-
ствий страдают большей частью невинные, а винов-
ных они почти не захватывают» [63. С. 48].  

По всей видимости, именно достаточно негативное 
отношение граждан российского общества к государ-
ственным деятелям, входившим в ближний круг им-
ператора, членам правительства явилось причиной 
создания паремии-новации Всякая скотина идет ко 
двору.  

Обратимся еще раз к компонентному составу ана-
лизируемой единицы языка. 

Существительное скотина может употребляться 
не только в прямом, но и в переносном просторечном 
значении ‘то же, что скот (во 2-м знач.)’ [61. Т. 13. 
С. 1038]. Слово скот определяется как ‘2. Перен. 
Просторечн. О непорядочном, грубом и т.п. человеке’ 
[61. Т. 13. С. 1037]. 

Таким образом, политически детерминированное 
суждение, выражаемое паремией Всякая скотина 
идет ко двору, может быть сформулировано следую-
щим образом: ‘лишь непорядочные люди входят в 
ближний круг императора и в правительство’. Тип 
анализируемой единицы языка – пословично-
поговорочное выражение. 

На корректность прочтения содержания слова 
скотина косвенно указывает и его употребление в 
«Поучении детям» [55. С. 6]. 

Двуплановость паремии, ее способность выражать 
два различных суждения в зависимости от характера 
соотнесенности ее слов-компонентов с исходными 
либо новыми областями референции были умело ис-
пользованы для образования новой языковой едини-
цы. Единство двух совершенно различных в понятий-
ном отношении суждений (‘любое четвероногое сель-
скохозяйственное животное передвигается, ступая 
ногами, в сторону крестьянского дома со всеми хо-
зяйственными постройками при нем’ и ‘лишь непоря-
дочные люди входят в ближний круг императора и в 
правительство’), выражаемых авторской паремией 
Всякая скотина идет ко двору, возможность их одно-

временного восприятия носителями языка обусловили 
значительную образность, колоритность ее содержа-
ния. Так, в частности, нейтральная понятийная семан-
тика сущ. скотина, употребленного в основном зна-
чении, контрастирует со следующими микрокомпо-
нентами этого же слова, но уже использованного во 
втором значении: семой отрицательной рациональной 
оценки, локализующейся в околоядерной части дено-
тативного блока значения, актуализированной семой 
‘неодобрение’, входящей в состав эмотивного блока 
значения, и актуализированной семой ‘отрицательная 
оценка’ оценочного компонента значения.  

Использование узнаваемой на подсознательном 
уровне обобщенной структурно-смысловой модели, 
полученной путем генерализации (обобщения) струк-
турно-смысловых моделей целого ряда общеизвест-
ных пословиц и поговорок, позволило неизвестному 
автору создать новую единицу языка с прозрачной 
внутренней формой и максимально доступным для 
понимания и восприятия содержанием. 

Авторская паремия Кому жандарм, а тебе дя-
денька была опубликована в № 3 журнала «Зарницы» 
в 1906 г. в рубрике «Новейшие пословицы» [67. С. 2]. 
Под перечнем опубликованных авторских пословиц 
размещен псевдоним автора – Инъ. 

Журнал «Зарницы» являлся литературно-
художественным и сатирическим изданием. Так как 
он был учрежден уже после издания манифеста 
17 октября, редакция не скрывала его истинных це-
лей. Так, например, на последней странице № 3 жур-
нала редакция указывала следующее: «Преследуя 
цель беспощадной политической и общественной са-
тиры и ставя на знамени своем борьбу с отжившим 
режимом, журнал в то же время будет отражать но-
вейшие течения художественной жизни и будет слу-
жить строго выдержанным требованиям искусства» 
[67. С. 8]. Издателем журнала был Я.В. Йогихесс, ре-
дактором – И.Н. Кац. Над выпусками журнала труди-
лись известные литераторы и художники, в числе ко-
торых были В.А. Анзимиров, А.В. Аров, князь 
В.В. Барятинский, В.А. Бонди, М.А. Демьянов, 
А.М. Любимов и др.  

Журнал просуществовал недолго: всего в свет вы-
шло 9 номеров в 1906 г., причем номера 6 и 7 были 
конфискованы полицией [57. С. 214]. Столь короткий 
период издания журнала, вероятно, обусловлен силь-
нейшей реакцией 1906 г. 

Кроме исследуемой авторской паремии в рубрике 
«Новейшие пословицы» размещены еще 5 единиц: 
Пеший рабочий – конному казаку не товарищ; Лю-
бишь печатать – люби и в кутузке сидеть; В чужой 
арсенал со своим пулеметом не суйся; Скажи, в кого 
ты стрелял, – и я тебе скажу, кто ты; Старого во-
робья на овсе не поймаешь. Все данные авторские 
паремии выражают политически детерминированные 
суждения. Так, например, авторская паремия Пеший 
рабочий – конному казаку не товарищ выражает суж-
дение ‘Представитель рабочего класса, являвшийся 
сторонником смены государственного строя, и казак 
как представитель военного сословия, стоящего на 
защите интересов самодержавия, не являются сорат-
никами и единомышленниками’ [68. С. 102]. 
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В ближайшее языковое окружение анализируемой 
единицы входят материалы «Телеграммы» и «Из 
частных разговоров». В «Телеграммах», например, 
неизвестный автор (отсутствует даже псевдоним) в 
сатирической форме изобличает царскую власть в 
казнях ни в чем невиновных граждан, иронизирует по 
поводу планируемого визита Д.Ф. Трепова в Тифлис: 
«ст. Расказниловка (случайная). Расстрелян мятежник, 
читавший газету. Недоразумение выяснилось лишь 
после того, как газета оказалась “Новым временемˮ. 
Тифлис. В ожидании приезда генерала Трепова город 
украшен красными флагами, грандиозно иллюмини-
рован, жители выражают свой восторг ружейными 
салютами» [67. С. 2].  

Как видим, общая тематическая направленность 
журнала исключает вариативность понимания факто-
ров, обусловивших появление анализируемой автор-
ской паремии Кому жандарм, а тебе дяденька: дан-
ная единица определенно выражает политически де-
терминированное суждение. 

В ходе работы со словарями пословиц и поговорок 
русского языка лишь в одном издании нами была вы-
явлена структурно идентичная пословица Кому (для 
кого) война, а кому (для кого) мать родна, выражаю-
щая следующее суждение: ‘Неодобр. Говорится тому 
или о том, кто даже в трудные для всех минуты жизни 
преследует свой интерес, ищет выгоду, пренебрегая 
чужими проблемами’ [60. С. 56–57]. Отсутствие дан-
ной единицы в словарях и сборниках эпохи [58, 69], а 
также в современных профильных словарях наводит 
на мысль о том, что она не являлась той паремией-
источником, на базе которой была образована рас-
сматриваемая авторская паремия, а скорее наоборот, 
как и авторская паремия, она была создана на основе 
ранее существовавшей в языке структурной модели. 

Для определения паремии-источника обратимся к 
структурной модели исследуемой авторской паремии, 
которая может быть представлена в следующем виде: 
относительное мест. кто в форме дат. п. ед. ч. + сущ. 
в форме им. п. ед. ч. + союз а + личное мест. 2 л. ед. ч. 
ты в форме дат. п. + сущ. в форме им. п. Любая 
структурная модель выступает средством языковой 
объективации отношений между понятиями, явлени-
ями, объектами, состояниями и прочим, номинируе-
мыми словами-компонентами, а также выражаемыми 
служебными частями речи. Представленная выше 
модель служит для передачи следующего обобщенно-
го смысла: для какого-либо человека что-либо, выра-
жаемое словом-существительным, плохо, для другого 
– хорошо. В соответствии с классификацией 
Г.Л. Пермякова данный смысл может быть передан 
следующим утверждением: «качество одной вещи для 
двух других вещей, находящихся в определенной свя-
зи между собой (или – что то же самое: отношение 
двух других вещей к этой одной) представляется или 
оказывается неодинаковым: для первой из двух оно не 
таково, как для второй» [70. С. 187]. Структурная мо-
дель паремии Кому (для кого) война, а кому (для кого) 
мать родна служит средством передачи того же 
смысла. 

Таким образом, авторская паремия Кому жан-
дарм, а тебе дяденька входит в состав высшей логи-

ко-семиотической инвариантной группы II (1), в ко-
торой «…моделируются отношения между свойства-
ми разных вещей в зависимости от отношения самих 
этих вещей: если какая-либо вещь (Q) зависит от дру-
гой вещи (P) и при этом вещь P обладает каким-
нибудь свойством (х), то и зависимая вещь (Q) будет 
обладать тем же свойством» [44. С. 21]. Моделируе-
мые данной высшей инвариантной группой отноше-
ния могут быть представлены в виде следующей схе-
мы: (P → Q) → [P (x) → Q (x)]. Рассматриваемая ав-
торская паремия входит в состав логико-тематической 
группы «Хорошее – плохое» [42. С. 110; 70. С. 187]. 

В итоге паремия (либо паремии), послужившая ос-
новой для создания анализируемой авторской паре-
мии, должна входить в состав указанной высшей ло-
гико-семиотической инвариантной группы и отно-
ситься к той же логико-тематической группе. 

В сборнике русских пословиц А.И. Богданова, да-
тируемом первой половиной XVIII в., были выявлены 
следующие имеющие схожую структуру паремии: 
Кому зима, а нам лето; Кому убыль, а нам прибыль; 
Кому урон, а нам прибыль; Кому пост, а нам масле-
ница; Кому ужин, а нам обед [71. С. 87]. Также был 
выявлен ряд паремий, структурные модели которых 
служат для передачи инвертного смысла: для какого-
либо человека что-либо, выражаемое словом-
существительным, хорошо, для другого – плохо. В 
числе подобных паремий следующие: Кому мать, а 
нам мачеха; Кому рай, а нам мука; Кому рыба, а нам 
репа; Кому сытно, а нам голодно; Кому зван, а нам 
болван [71. С. 87]. Приведенные паремии входят в 
состав той же высшей логико-семиотической инвари-
антной группы и логико-тематической группы, отли-
чается лишь подтип логико-семиотического кон-
структивного типа [44. С. 22]. 

В сборнике пословиц и поговорок В.И. Даля была 
выявлена лишь одна паремия, построенная на основе 
несколько иной структурной модели, но передающая 
такой же обобщенный смысл и, следовательно, вхо-
дящая в состав высшей логико-семиотической инва-
риантной группы II (1): Людям тын да помеха, а нам 
смех да потеха [58. Т. 1. С. 157]. 

Таким образом, можем заключить, что анализиру-
емая авторская паремия Кому жандарм, а тебе дя-
денька была образована на базе генерализованной 
структурно-смысловой модели, полученной путем 
обобщения целого ряда структурно и содержательно 
схожих пословиц, поговорок и пословично-
поговорочных выражений. 

Для того чтобы сформулировать суждение, вы-
ражаемое авторской паремией, а также определить 
ее тип рассмотрим ее компонентный состав и обра-
тимся к историческим фактам, которые обусловили 
ее появление. 

Местоимение кто, использованное в форме дат. п. 
ед. ч., употреблено ‘4. С разделительным значением 
(обычно при сопоставлении двух или нескольких 
предложений)’ [54. Т. 8. С. 734].  

Существительное жандарм имеет следующее зна-
чение: ‘лицо, состоящее в жандармском корпусе’ 
[72. С. 217]. В Словаре историческом и социально-
политическом, изданном в 1906 г. под редакцией 
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В.В. Битнера, в словарной статье «Жандармы» пред-
ставлена следующая информация: ‘появились в сред-
ние века в виде королевской гвардии, тяжело воору-
женные рыцари. Теперь Ж. исполняют обязанности 
конной, тайной и железнодорожной полиции. Впер-
вые в России Ж. появились в 1792 г. в составе гатчин-
ских войск цес. Павла Петровича’ [65. С. 593]. 

Противительный союз а употреблен в своем пер-
вом значении и используется ‘для соединения проти-
вопоставляемых предложений или отдельных членов 
предложения; соответствует по значению словам: но, 
зато, наоборот, напротив’ [73. Т. 1. С. 17].  

Личное местоимение ты ‘2. Употребляется для 
обозначения человека вообще, какой-либо неопреде-
ленной группы лиц’ [61. Т. 15. С. 1187].  

Слово дяденька определяется как ‘ласкат. от с. дя-
дя’ [72. Т. 1. Вып. 3. С. 1237]. Слово дядя имеет сле-
дующее значение: ‘2. В вежливом обращении: всякий 
посторонний человек средних лет’ [Там же. С. 1238].  

Таким образом, сумма значений слов-компонентов 
анализируемой авторской паремии может быть пред-
ставлена в следующем виде: ‘если для одних людей 
это лицо, состоящее в жандармском корпусе, то для 
других – всякий посторонний человек средних лет’.  

Отношение граждан царской России начала XX в. 
к жандармам всецело определялось их политическими 
взглядами. Жандармы, исполняя обязанности поли-
ции, наравне с казаками и армейскими частями слу-
жили опорой монархическому строю, обеспечивали 
силовую поддержку принимаемых правительством и 
императором решений.  

В первой половине 1906 г. правительство усилило 
свою деятельность в борьбе с революцией. Опираясь 
на имеющиеся силовые структуры, в том числе и на 
жандармские корпусы, власть продолжила преследо-
вать подозреваемых и зачастую ни в чем не виновных 
граждан. Так, председатель московского центрально-
го комитета Союза 17 октября Д.Н. Шипов на первом 
Всероссийском съезде делегатов партии (8–12 февра-
ля 1906 г.) отметил следующее: «Но когда, наконец, 
революционное движение было подавлено, прави-
тельство, однако, по-прежнему продолжало идти и до 
сих пор идет по пути крутых репрессий и продолжает 
насилие и произвол над обществом. Грубо нарушают-
ся все права и свободы, возвещенные высочайшим 
манифестом 17-го октября!» [74. С. 109–110]. Другой 
делегат этого съезда, коллежский асессор, мировой 
судья, гласный Московской городской думы 
Л.Г. Урусов, говоря об отношении правительства к 
людям, отметил, что оно «…без суда и следствия вы-
сылает, арестует и гноит в тюрьме тысячи и тысячи 
людей и возмущает и душит всю страну своими наси-
лиями и произволом, вызывая общее раздражение и 
негодование…» [Там же. С. 120]. 

В итоге к жандармам относились по-разному: если 
проправительственные ультраправые партии видели в 
них союзников, то все остальные политические силы 
страны (левые и центристы в их многочисленных ва-
риациях) – противников, ту силу, которая мешала 
осуществить смену политического строя.  

Учитывая изложенные выше факты социально-
политической среды, принимая во внимание сумму 

значений слов-компонентов авторской паремии Кому 
жандарм, а тебе дяденька, выражаемое данной еди-
ницей языка суждение может быть представлено в 
следующем виде: ‘по отношению человека к жандар-
мам можно судить о его политической принадлежно-
сти’. Наличие в составе паремии актуализированного 
слова (жандарм) позволяет определить ее тип как по-
словично-поговорочное выражение. 

Авторская паремия Каков кабинет, таков и бюд-
жет, также как и рассмотренная выше авторская па-
ремия Кому жандарм, а тебе дяденька, была опубли-
кована в журнале «Зарницы», но в другом номере [75. 
С. 7]. Ближайшим языковым окружением исследуе-
мой языковой единицы являются авторские паремии 
Вот тебе, бабушка, и конституция!; Дума не ми-
тинг, соберется – не разгонишь; Не красна Москва 
домами, а кровавыми следами; На войско надейся, а 
сам уезжай [Там же]. Все указанные авторские паре-
мии подписаны псевдонимом Papyrus. 

Сразу же после материала «Новейшие пословицы» 
дана короткая заметка «Я знаю, как спасти Россию» 
следующего содержания: «Проезжающие по Камен-
ноостровскому проспекту с удивлением оглядывают 
фасад дома графа Витте, на окнах которого наклеены 
билеты о сдаче его внаймы. Очевидно, для устранения 
финансового кризиса России бывший министр финан-
сов решился на отчаянное средство» [Там же]. Некор-
ректная бюджетная политика правительства в сово-
купности с масштабной коррупцией не раз станови-
лись объектом критики авторов сатирических журна-
лов. Приведенная выше заметка как раз и входит в 
число подобных материалов. 

Анализируемая авторская паремия образована на 
базе следующей структурной модели: относительное 
мест. каков + сущ. в форме им. п. ед. ч. + определи-
тельное мест. таков + частица и + сущ. в форме им. п. 
ед. ч. В ходе работы со словарями пословиц и погово-
рок русского языка было выявлено множество паре-
мий, образованных по такой же либо схожей структур-
ной модели: Каков поп, таков и приход; Каков батка, 
такова и матка; Каков брат, такова и сестра; Каков 
ветр, таков и воздух; Каков гнев, такова и милость; 
Каков дар, таков и поклон; Каков дом, таков и госпо-
дин; Каков дед, такова и баба; Каков есть, такова и в 
люди весть; Каков игумен, такова и братия; Каков 
корм, такова и работа; Каков лен, такова и пряжа; 
Каков заем, таков и платеж; Каков мал, таков и ве-
лик; Каков мех, такова и шуба; Каков Савва, такова и 
Слава [71. С. 85]. Обобщенный смысл приведенных 
выше паремий может быть выражен следующим обра-
зом: качества объекта, называемого во второй части 
паремии, определяются через качества объекта, назы-
ваемого в первой части паремии. Иначе говоря, «если 
две вещи находятся в определенной связи друг с дру-
гом, то между свойствами этих вещей наблюдается 
известное соответствие или несоответствие» [70. 
С. 142]. Следует отметить, что данный общий смысл 
(обобщенная типическая ситуация), выражаемый ав-
торской паремией и всеми приведенными паремиями-
прототипами, относящимися к одному конструктивно-
му типу (в данном случае – конструктивному типу I) 
[Там же], при подразделении данного конструктивного 
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типа на подтипы подвергается трансформациям. Тем 
не менее в данном случае и рассматриваемая авторская 
паремия, и паремии-источники представляют собой 
образный вариант одной типической ситуации: «свой-
ства (качества) вещей, находящихся в определенной 
связи между собой, соответствуют друг другу: какова 
по своим свойствам (качествам) одна вещь, такова же и 
другая» [70. С. 142].  

Образный вариант сформулированной выше типи-
ческой ситуации (обобщенного смыслового наполне-
ния) позволяет однозначно отнести авторскую паре-
мию и паремии-прототипы к высшей логико-
семиотической инвариантной группе II (1), характер 
моделируемых отношений и структурная схема кото-
рой были приведены ранее. 

Таким образом, как и в случаях с авторскими па-
ремиями Всякая скотина идет ко двору и Кому жан-
дарм, а тебе дяденька, имела место генерализация 
структурно-смысловых моделей целого ряда паремий-
источников, результатом которой явилась обобщен-
ная структурно-смысловая модель, использующаяся 
для выражения той же самой типической ситуации и 
положенная в основу образования новой социально и 
политически детерминированной авторской паремии.  

Объединения авторской паремии и паремий-
источников в рамках единой логико-тематической 
группы в данном случае не наблюдается: авторская 
паремия Каков кабинет, таков и бюджет входит в 
состав логико-тематической группы «Производитель – 
производимое», паремии-источники Каков батка, та-
кова и матка; Каков брат, такова и сестра; Каков 
дед, такова и баба относятся к логико-тематической 
группе «Мужчина – женщина»; Каков поп, таков и 
приход; Каков игумен, такова и братия – к логико-
тематической группе «Возглавляющее – возглавляе-
мое»; Каков лен, такова и пряжа; Каков мех, такова 
и шуба; Каков ветр, таков и воздух – к логико-
тематической группе «Исходное – производное»; Ка-
ков мал, таков и велик – к логико-тематической груп-
пе «Старое – молодое» и т.д.  

Рассмотрим компонентный состав авторской па-
ремии, а также проанализируем факторы внешней 
среды, которые могли обусловить появление данной 
языковой единицы. 

Местоимение каков ‘3. Обозначает качество пред-
мета, вводя придаточные предложения определитель-
ные и дополнительные’ [61. Т. 5. С. 692]. 

Слово кабинет толкуется как ‘4. В некоторых 
странах – состав министров, входящих в правитель-
ство; правительство’ [Там же. С. 625]. 

Местоимение таков ‘употребляется в функции со-
относительного слова в главном предложении с уточ-
нением его в придаточном предложении’ [Там же. 
Т. 15. С. 55]. 

Частица и ‘2. Соответствует: также’ [Там же. 
Т. 5. С. 9]. 

Существительное бюджет имеет следующее зна-
чение: ‘1. Смета, расчет приходов и расходов госу-
дарства, предприятия, учреждения на определенный 
период’ [Там же. Т. 1. С. 732].  

Сумма значений слов-компонентов анализируемой 
авторской паремии может быть представлена в сле-

дующем виде: ‘каков состав министров, входящих в 
правительство, такова также смета приходов и расхо-
дов государства’. Можем предположить, что сужде-
ние, выражаемое паремией Каков кабинет, таков и 
бюджет, в значительной степени основывается на 
языковых значениях образующих ее слов. Следова-
тельно, тип авторской паремии – либо поговорка, ли-
бо пословично-поговорочное выражение. 

1906 г. остался в памяти современников не только 
как период напряженной общественно-политической 
борьбы, реакции царского правительства, но и как 
время тяжелых экономических потрясений. Так, 
И.В. Шауров, вспоминая 1906 – начало 1907 г., отме-
чал следующее: «Рабочие там (на небольших пред-
приятиях – уточнение наше. – А.З.) получали малень-
кую зарплату, многие из них жили в общежитиях, в 
весьма тяжелых условиях, так что здесь, естественно, 
были веские основания для недовольства» [76. С. 85].  

Крестьяне в 1906 г. оказались в еще более плохом 
положении, чем рабочие: «неурожай и голод в 1906 г., 
поразившие многие районы страны, толкали крестьян 
на новые выступления» [27. С. 429]. В газетах того 
времени периодически размещались статьи о неуро-
жае, голоде и болезнях в различных регионах страны. 
Вопросы помощи голодающим неоднократно обсуж-
дались депутатами I Государственной думы, благода-
ря усилиям которых был получен кредит в размере 
15 миллионов рублей на решение данной проблемы 
[77. С. 249].  

В итоге непродуманная финансовая политика ка-
бинета министров обусловила еще большее обнища-
ние населения, в значительной степени крестьян и 
рабочих, создала все условия для активного вовлече-
ния данных слоев населения в активную политиче-
скую борьбу против правительства. 

На основе учета факторов внешней среды, а также 
значений слов-компонентов авторской паремии Каков 
кабинет, таков и бюджет выражаемое ею суждение 
может быть представлено в следующем виде: ‘каковы 
министры, такова и смета приходов и расходов госу-
дарства’. Тип паремии – поговорка. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи был 
проведен лингво-семиотический и культурно-
исторический анализ трех авторских паремий русско-
го языка периода 1905–1907 гг., образованных на базе 
генерализованных структурных моделей паремий-
источников. Детальное изучение накопленной теоре-
тико-практической базы в области научных исследо-
ваний авторского паремиологического фонда русско-
го языка позволило сформулировать дефиницию тер-
мина «авторская паремия», обосновать отнесение ав-
торских паремий к единицам языка. Новизна матери-
ала исследования, привлеченных источников (журна-
лов общественно-политической сатиры начала XX в.), 
равно как и отсутствие исчерпывающих научных 
изысканий в области авторской паремиологии перио-
да первой русской революции, обусловили несомнен-
ную научную новизну данной работы. 

В ходе проведенного анализа было установлено, 
что рассмотренные авторские паремии и паремии-
прототипы, генерализованные модели которых были 
использованы для создания новых языковых единиц, 
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входят в составы одних и тех же высших логико-
семиотических инвариантных групп, что является 
одним из научных обоснований «узнаваемости» ис-
ходных структурно-смысловых основ паремий (дру-
гим таким основанием выступает сама обобщенная 
структурная модель). Так, было установлено, что ав-
торские паремии Кому жандарм, а тебе дяденька и 
Каков кабинет, таков и бюджет вместе со своими 
паремиями-источниками относятся к высшей логико-
семиотической инвариантной группе II (1), модели-
рующей отношения между свойствами разных вещей 
в зависимости от отношения самих этих вещей. Ав-
торская паремия Всякая скотина идет ко двору и ее 
паремии-прототипы представляют собой образные 
варианты типических ситуаций, образующих выс-
шую логико-семиотическую инвариантную группу II 
(2), в которой моделируются отношения между ве-
щами в зависимости от наличия у них определенных 
свойств.  

Наличие отнесенности паремий-прототипов и об-
разованных на их основе авторских паремий к одним и 
тем же логико-тематическим группам носит, как пока-
зал анализ, необязательный характер. Так, авторская 
паремия Всякая скотина идет ко двору и ее паремии-
прототипы входят в состав логико-тематической груп-
пы «Свое – Чужое»; авторская паремия Кому жан-
дарм, а тебе дяденька и ее паремии-прототипы – в 
состав логико-тематической группы «Хорошее – пло-
хое»; авторская паремия Каков кабинет, таков и 
бюджет – в состав логико-тематической группы 
«Производитель – производимое», а паремии, на базе 
генерализованной модели которых она была образова-
на, – в составы других логико-тематических групп. 
Различие в логико-тематической отнесенности вари-
анта и инварианта, возникшее в результате процесса 
образования новой языковой единицы, представляется 
явлением вполне закономерным на том основании, что 
новый компонентный состав авторской паремии при-
зван создать и создает новый детерминированный 
конкретными экстралингвистическими факторами 
план содержания.  

Как справедливо отмечают современные исследо-
ватели, «паремии-трансформы всегда служат сред-

ством привлечения внимания читательской аудито-
рии» [18. С. 5]. Особенно эффективным представляет-
ся их использование для привлечения внимания к тем 
или иным событиям общественно-политической жиз-
ни страны. Период же первой русской революции был 
перенасыщен различного рода резонансными событи-
ями. Учитывая историческую дистанцированность 
данных событий и их ведущую роль в мотивировке 
выражаемых авторскими паремиями суждений, прин-
ципиально важным оказывается детальный анализ 
исторических фактов, реалий и т.п., которые привели 
к образованию новых единиц языка. При этом отсут-
ствие непосредственного языкового контекстного 
окружения не играет существенной роли: на первый 
план выходит широкий культурно-исторический кон-
текст и языковое «окружение». Формально отсут-
ствующие компоненты содержания (вследствие от-
сутствия контекстного окружения) могут быть легко и 
однозначно восстановлены носителем языка, в том 
числе и исходя из широкого культурно-исторического 
контекста. Проведенный анализ позволил сформули-
ровать выражаемые тремя рассмотренными автор-
скими паремиями суждения. Так, авторская паремия 
Всякая скотина идет ко двору выражает суждение 
‘лишь непорядочные люди входят в ближний круг 
императора и в правительство’; авторская паремия 
Кому жандарм, а тебе дяденька – ‘по отношению 
человека к жандармам можно судить о его политиче-
ской принадлежности’; авторская паремия Каков ка-
бинет, таков и бюджет – ‘каковы министры, такова 
и смета приходов и расходов государства’.  

Определение значений слов-компонентов каждой 
из рассмотренных авторских паремий позволило на 
научных основаниях однозначно идентифицировать 
их типы: первые две единицы представляют собой 
пословично-поговорочные выражения, третья – пого-
ворку.  

В качестве ближайших перспектив исследования 
можно отметить следующие: 1) исследование автор-
ских паремий периода первой русской революции, 
образованных с использованием иных трансформаци-
онных механизмов; 2) рассмотрение проблемы клас-
сификации выявленных авторских паремий. 
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The aim of the present article consists in the linguistic and semiotic and cultural-historical analysis of author’s proverbs, sayings 

and proverbial expressions of the Russian language of the period of 1905–07 that were formed on the basis of generalized structural 
models of paroemias functioning in language on the example of the following revealed language units: Any cattle goes to the yard; 
For some people he is a gendarme, for others he is simply a good man; The characteristics of the budget done always depend on 
ministers who do it. The revealed units are analyzed according to the following scheme: (1) on the basis of the dictionaries of Russian 
proverbs and sayings, the paroemia that is the source of transformation is determined; (2) the judgment the paroemia expresses is 
given; (3) on the basis of a comparison of the component structure of a paroemia source and the judgment it expresses, its type is 
determined (a proverb, a saying, proverbial expression); (4) block diagrams of a paroemia source and the author’s paroemia formed 
on its basis are provided; (5) the author’s paroemia and its system prototype are classified as belonging to a specific higher logical 
and semiotic invariant objectifying the typical situation underlying the initial paroemia and its transformation; (6) logical and themat-
ic groups are defined whose composition includes the source paroemia and the author’s paroemia; (7) the meanings of the component 
words of the analyzed author’s paroemia and (if possible) the sum of these meanings are given; (8) the extra-linguistic context that 
led to the emergence of the new paroemia is analyzed; (9) a brief, informative description of other materials published in the same 
journal issues as the author’s paroemias under study is given (this is necessary to confirm the correctness of the “reading” of the con-
tent of the author’s paroemias), (10) the author’s judgment(s) expressed in the paroemia is (are) formulated, (11) the type of the au-
thor’s paroemia is determined. The research was done with the usage of the method of structural (linguistic and semiotics) analysis of 
paroemias developed by G.L. Permyakov, descriptive and comparative methods, which included methods of component analysis, 
dictionary definition analysis and wide extra-linguistic context analysis. Due to the lack of a uniform approach to the definition of the 
paroemia and the author’s paroemia in linguistics, the author of the article briefly explains his positions on these issues. The author 
also indicates the specificity of author’s paroemias formed on the basis of generalized structural models of source paroemias. During 
the analysis, it was established that the considered author’s paroemias and paroemia prototypes whose generalized models were used 
for creation of new language units are parts of the same highest logic and semiotic invariant groups, which is one of scientific justifi-
cations of the “recognition” of initial structural and semantic bases of paroemias. The analysis has shown that the attribution of the 
paroemia prototypes and the author’s paroemias formed on their basis to the same logical-thematic groups is optional. The article 
presents the judgments expressed by the author’s paroemias, their types are determined. The final part of the article outlines the pro-
spects for further research on the author’s paroemias of the Russian language of 1905–07. 
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Рассматривается образ воительницы в драматическом и публицистическом наследии Блока. Показано, что связанные с вои-
тельницей мотивы, заданные в его лирике (поединок, любовь-вражда, ассоциации с бурей, грозой, связь с образом «лебе-
диной девы» и др.), в том числе отсылающие к истории Зигфрида и Брунгильды (прохождение героем через море огня во-
круг героини и ее пробуждение им, невольное забвение героя, роковое неузнание), переходят в пьесы и прозу Блока, встра-
иваясь в его автобиографический миф, основанный на гностическом сюжете спасения. 
Ключевые слова: воительница; валькирия; Брунгильда; Вагнер; софийная героиня; гностический сюжет; автобиографиче-
ский миф. 
 

Эта статья посвящена проблеме, которая, насколь-
ко нам известно, ранее не ставилась, а именно – опи-
санию образа девы-воительницы в художественном 
мире А. Блока. На первый взгляд, этот образ присут-
ствует у него в весьма ограниченном числе текстов. 
По нашему мнению, однако, он представлен весьма 
широко, но, так сказать, не в чистом виде: воительни-
ца интерпретируется им как вариант «софийной» ге-
роини. 

Образ воительницы у Блока и связанный с ней мо-
тивно-сюжетный комплекс мы уже рассматривали – но 
исключительно на материале его лирики. В этой статье 
мы ставим перед собой задачу рассмотреть их на дру-
гом материале: это драматургическое и публицистиче-
ское наследие Блока, а также эго-документы – как его 
собственные, так и людей, не просто жизненно наибо-
лее близких ему, но вписанных в его автобиографиче-
ский миф, а именно Л.Д. Менделеевой-Блок и Андрея 
Белого. При этом мы будем пользоваться некоторыми 
ранее сделанными наблюдениями и выводами. 

Так, прежде всего укажем, что воительница у 
Блока получает лишь одно «мифологическое» имя – 
Брунгильда, причем она спроецирована у него имен-
но на вагнеровскую интерпретацию этого образа в 
тетралогии «Кольцо Нибелунга», хотя поэт был, по 
всей вероятности, знаком также с немецким эпосом о 
Нибелунгах, исландской «Сагой о Вёльсунгах» и 
переложениями песен «Старшей Эдды», а из обрабо-
ток ближайших современников знал пьесу Г. Ибсена 
«Воители в Гельгеланде». Как правило, однако, ге-
роиня-воительница у Блока никак не именуется, и 
несомненные отсылки к истории Зигфрида и Брун-
гильды (прохождение героем через море огня вокруг 
героини и ее пробуждение им, измена и в результате 
смерть героя, невольное забвение и роковое неузна-
ние, «двойной» погребальный костер и пр.) допол-
няются общими мифологическими ассоциациями и 
архетипическими мотивами, навеянными, по-
видимому, разными традициями и связанными с об-
разами воительницы, «богини ратей», валькирии 
(поединок, любовь-вражда и любовь-борьба, беше-
ная скачка или полет на коне, независимость пове-
дения героини, в том числе в выборе возлюбленного, 
ассоциации с бурей, грозой, молнией, связь с обра-
зом «лебединой девы»). 

Поэт почти никогда не воспроизводит целост-
ный сюжет (будь то традиционный сюжет борьбы 
героя и воительницы или вагнеровский сюжет про-
буждения героем спящей – и некогда пожертвовав-
шей собой ради его спасения – воительницы, их 
краткого брака, ухода героя в широкий мир, забве-
ния им возлюбленной и узнавания на пороге смер-
ти, спровоцированной героиней) или хотя бы по-
следовательный ряд его звеньев. Почти всегда дело 
ограничивается узнаваемым мотивом или рядом 
мотивов (так что именно этот аспект и будет нахо-
диться в фокусе статьи – в его связи с такими уров-
нями организации произведения, как система пер-
сонажей и сюжет). Они соединяются с генетически 
иными и вплетаются в сюжет, обусловленный авто-
биографическим мифом Блока, в основе своей 
имеющим софийный (гностический) миф в двух 
взаимодополнительных вариантах – о плененной, 
спящей Мировой Душе, подлежащей спасению ге-
роем, и о плененном злыми силами герое, освобож-
даемом софийной героиней [1]. Эта связка была тем 
более естественной, что два указанных варианта 
гностического мифа можно увидеть и в сюжете тет-
ралогии Вагнера. Историю Зигфрида и Брунгильды 
как воплощение древнего мифа, впоследствии свя-
завшегося с гностическими идеями, фактически 
описал еще Ф.Ф. Зелинский в главе «Елена Пре-
красная» своей книги «Соперники христианства» 
[2. Т. 2. С. 153–185], которая Блоку была известна 
со студенческих лет [1. С. 73]. 

Мотивно-сюжетный комплекс, связанный у Бло-
ка с образом воительницы, наиболее отчетливо 
представлен и подробно развернут в пьесе  
«Песня Судьбы» (1908). Однако, руководствуясь 
хронологическим принципом, укажем сперва на те 
его черты, что отразились в более ранних текстах 
Блока для театра. Так, в «Балаганчике» (1906) ряд 
черт воительницы присутствует во Второй влюб-
ленной: 

 
Она 
Я – вольная дева! Путь мой – к победам! 
Иди за мной, куда я веду!1 
О, ты пойдешь за огненным следом 
И будешь со мной в бреду! 
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Он 
Иду, покорен участи строгой, 
О вейся, плащ, огневой проводник! 
Но трое пойдут зловещей дорогой; 
Ты – и я – и мой двойник! [3. Т. 6. Кн. 1. С. 17] 
 
Здесь и мотив вольного девичества, и победитель-

ность, и мотив волшебного водительства, и мотив 
огня, сопутствующие образу воительницы в лирике 
Блока, и – что соответствует мотивному репертуару 
второго тома лирики, хронологически параллельного 
«Балаганчику», – мотив двойничества и мотив бреда 
(оба они, в частности, присутствуют в стихотворении 
«Бред», написанном в конце 1905 г. и посвященном 
истории Зигфрида и Брунгильды). При этом здесь 
наблюдается сюжетная контаминация, когда герои 
соединяют сюжетные функции разных персонажей 
прототекста; так, Вторая влюбленная действует не 
только как Брунгильда, но и как Гутруна, заставившая 
героя забыть свой путь и свою первую любовь: 

 
Она 
Иди за мной! Настигни меня! 
Я страстней и грустней невесты твоей! 
Гибкой рукой обними меня! 
Кубок мой темный до дна испей! 
 
Он 
Я клялся в страстной любви – другой! 
Ты мне сверкнула огненным взглядом, 
Ты завела в переулок глухой, 
Ты отравила смертельным ядом! 
 
Она 
Не я манила, – плащ мой летел 
Вихрем за мной – мой огненный друг! 
Ты сам вступить захотел 
В мой очарованный круг! [3. Т. 6. Кн. 1. С. 17] 
 
Отметим, что такого рода контаминация и, напро-

тив, дихотомия образов, так или иначе базирующиеся 
на принципе дуальности, типичны для пьес Блока – 
так, в «Песне Судьбы» мы встретимся с противопо-
ложным вариантом характерологии, когда изначально 
единая героиня распадается на две ипостаси – Елену и 
Фаину, которые представляют собой два этапа пути 
Софии (Мировой Души) – в славе и в падении соот-
ветственно (см. далее). 

В «Короле на площади» (1906) как бы воспроизво-
дится ситуация Зигфрид – Брунгильда – Вотан из ваг-
неровской тетралогии2 (разумеется, многочисленные 
новозаветные образы и ассоциации при этом не сбра-
сываются со счетов). Обращает на себя внимание уже 
описание Поэта в списке действующих лиц: «юноша, 
руководимый на путях своих Зодчим, влюбленный в 
его Дочь» [Там же. С. 25]. Это ли не описание 
Зигфрида? Как и Зигфрид, Поэт одновременно и лю-
бим Зодчим, который как бы наделяет его особой 
миссией («Я послал вам сына моего возлюбленно-
го…» [Там же. С. 60]), и обладает свободной волей. 
Двойственность отношения к нему Зодчего заставляет 
героя сомневаться в его любви: «Я не хочу больше 

видеть тебя. Я хотел научиться от тебя мудрости, но 
ты горд и стар. Ты не любишь меня»; ответ же Зодче-
го гласит: «Ты не встретил бы меня, если бы я не лю-
бил тебя» [3. Т. 6. Кн. 1. С. 53]. Зодчий – наравне с 
Королем, которого он «напоминает» «чертами лица и 
сединами» [Там же. С. 25] – предстает как божествен-
ная фигура Творца. Он спроецирован не только на 
библейскую фигуру Бога Отца (а Поэт, как явствует 
из финальной реплики Зодчего, на Христа), но и на 
Вотана, мудрого, знающего пути судеб; а Король – на 
Вотана, этим судьбам противостоять не могущего, 
связанного роком и договором, фактически бессиль-
ного. Дочь Зодчего же, в таком случае, отчасти ис-
полняет роль Брунгильды (а отчасти – «Розы небес-
ной» [Там же. С. 58] и «звезды морей», т.е. Девы Ма-
рии: это сочетание для Блока не редкость3 и возникает 
в целом ряде произведений, от ранних стихотворений 
«Мой остров чудесный…» и «Заклинание» 1903 г. до 
цикла «На поле Куликовом» 1908 г., а также в пьесе 
«Песня Судьбы», в образе Елены). 

Как и валькирии, Дочери Зодчего сопутствуют об-
разы бури, например: «Сумерки быстро сгущаются. 
Рог ветра трубит, пыль клубится, гроза приближается, 
толпа глухо ропщет вдали <…>. Вверху, над скамьею, 
вырастает Дочь Зодчего. Ветер играет в ее черных 
волосах, среди которых светлый лик ее – как день» 
[Там же. С. 53]; см. также другую ремарку: «В блед-
ном свете молнии кажется, что ее черные шелка све-
тятся. В темных волосах зажглась корона. Она вне-
запно обнимает его... Из дальних кварталов, с дальних 
площадей и улиц несется возрастающий вой прибы-
вающей толпы. Кажется, сама грозовая ночь захлеб-
нулась этим воем, этим свистом бури, всхлипываньем 
волн, бьющих в берег, в дрожащем, матовом, пресы-
щенном грозою блеске» [Там же. С. 55]. Помимо гро-
зы, спутником ее является туман: «В то время как 
Дочь Зодчего медленно сходит вниз, сцена заволаки-
вается туманом…» [Там же. С. 41], – что, по нашему 
мнению, отсылает не столько к лирической героине 
второго тома, дышащей «духами и туманами», с ко-
торой Дочь Зодчего роднят и «черные шелка», сколь-
ко к Брунгильде в постановках «Кольца Нибелунга». 
Так, А. Гозенпуд пишет о тумане и паре как необхо-
димых их элементах: «Все четыре картины “Золота 
Рейна” исполнялись без перерыва, и пары, закрывав-
шие сцену, позволяли сменять декорации невидимо 
для зрителей. Пар окутывал подмостки и в финале 
“Валькирии” (заклинание огня), и в последней сцене 
“Гибели богов”» [5. С. 131]. Это – о Байрейте, но де-
корации и костюмы русской постановки, вся ее тех-
ническая сторона копировались с байрейтской. См. 
также о «Гибели богов» в новаторском оформлении 
А. Бенуа: «С самого момента, когда герой испускает 
дух, сцена заволакивалась идущим от Рейна тума-
ном…» [6. С. 373]. 

Дочь Зодчего ведет себя, как воительница, когда 
грозит: «Во мне довольно силы, чтобы сейчас сразить 
тебя» [3. Т. 6. Кн. 1. С. 57]. Как и Брунгильда, она есть 
эманация отца (ср.: «Ты, воспринявшая / шлем и щит, 
/ радость и блеск, / имя и жизнь от меня…» [7. С. 85]), 
часть его души – как говорит Первый неизвестный, «в 
ней творческий хмель ее отца и гнев последних поко-
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лений» [3. Т. 6. Кн. 1. С. 33]. Не случайны две сцены 
(одна – оставшаяся в черновиках), как бы воспроизво-
дящие стандартные мизансцены постановок «Вальки-
рии»: когда Брунгильда припадает к ногам Вотана во 
2-м акте («В страхе бросает щит, копье и шлем и с 
участием опускается к его ногам» [8. C. 17]; «Довер-
чиво, хотя и робко кладет голову и руки ему на коле-
ни», а отец «долго смотрит ей в глаза, потом гладит ее 
по голове…» [Там же. C. 17]) и когда Вотан склоняет-
ся над Брунгильдой в 3-м акте («Брингильда, растро-
ганная, в восторге падает к нему на грудь» [Там же. 
C. 38]; отец «целует ее в глаза, которые и остаются 
закрытыми; она слабеет и тихо опускается к нему на 
руки. Он нежно ведет и укладывает ее на низком хол-
ме…» [Там же]). Первая – сцена в третьем действии, 
где Дочь садится у ног Короля: «На расстоянии одно-
го шага от Короля она опускается на колени и прика-
сается устами к королевской мантии, складками ле-
жащей на полу. <…> И покорным движением, спо-
койная, садится у ног его, обняв гигантские колени. 
Она кажется теперь ребенком у ног царственного От-
ца» [3. Т. 6. Кн. 1. С. 57]. Вторая – черновой набросок 
эпизода «Зодчий и Дочь» из второй редакции пьесы: 
 

В снах, полных тревожных видений, 
Вот я сижу над дочерью. 
Она дремлет у ног моих, 
Закрывшись призрачным покрывалом, 
И я, древний отец ее, 
Не знаю, что будет 
И что она скажет мне проснувшись – 
Обрадует или опечалит меня. 
<…> 
И всё, что осталось мне, – 
Любоваться на нее 
И с трепетом ждать ее пробуждения. [3. Т. 6. Кн. 1. 

С. 204] 
 
Как Зигфрид с Брунгильдой оба от крови Вотана, 

так и герои «Короля на площади», в конечном счете, 
дети одного отца: «Я послал вам сына моего возлюб-
ленного, и вы убили его. Я послал вам другого утеши-
теля – дочь мою. И вы не пощадили ее» [Там же. 
С. 60]. Родственность и равенство любящих, как мы 
неоднократно отмечали в различных статьях о деве-
воительнице, являются типичнейшим мотивом сюже-
тов с ее участием. Как Брунгильда просила отца от-
дать ее лишь сильнейшему из героев, так Дочь Зодче-
го ищет равного, героя: «Я искала в тебе героя…» 
[Там же. С. 54]. Поэт же в своих видениях, в которых 
Дочь Зодчего предстает сходящей из «высоких поко-
ев» девой-зарей в венце («софийный» образ, типич-
ный для лирики Блока и не раз соединявшийся с обра-
зом воительницы), видит себя именно так – светлым, 
юным и сильным, бесстрашным героем, каким был 
Зигфрид: «Ты спускалась ко мне. <…> Ты сходила из 
высокого покоя, и лицо твое было бледно. <…> Ты с 
улыбкой подавала руку мне – стройному, прекрасно-
му, светлому лицом, овеянному ветром» [Там же. 
С. 199]. 

Отметим также мотив верности: как в начале «Ги-
бели богов» Брунгильда отпускает Зигфрида на по-

двиги, лишь прося его помнить о ней и их любви 
(«О клятвах помни / Обоюдных, / Припомни / Ис-
кренность и верность, / Любовь, которой / Бьется 
сердце…» [9. C. 6]; сцена, воспроизводившаяся Бло-
ком и в лирике), так и в «Короле на площади» героиня 
сначала накладывает на героя заклятье верности, а 
затем снимает его, возвращая ему свободу воли: 

 
Дочь Зодчего 
Кладу заклятье – будь верен ты. 
 
Поэт 
Я вижу берег новой земли... 
 
Дочь Зодчего 
Снимаю чары. Свободен ты. [3. Т. 6. Кн. 1. С. 42] 
 
Она уверена: «Ты всех верней мне детской ду-

шой…» [Там же. С. 43], но герой признается в своей 
слабости, хоть его сердце и «открыто» только ей. 

Наконец, гибель города в блоковской пьесе вызы-
вает прочные ассоциации с Рагнарёком и гибелью 
Валгаллы в финале «Гибели богов» (помимо, разуме-
ется, эсхатологических видений Откровения Иоанна 
Богослова) – вплоть до того, что фокус зрения оказы-
вается на разрушении / пожаре террасы дворца, на 
которой сидит Король, и «зала Валгаллы, в котором 
сидит собрание богов и героев» [10. С. 108], соответ-
ственно. Таким образом, в «Короле на площади» су-
ществует мощный вагнеровский субстрат, и в героине 
отразился образ Брунгильды – при всех искажениях и 
особенностях, возникающих при специфической бло-
ковской оптике. 

В пьесе «Незнакомка» (1906) мотивы, обычно ас-
социирующиеся у Блока с вагнеровским сюжетом и 
образом воительницы, присутствуют лишь в неболь-
шой степени: это полубожественная сущность герои-
ни, которая оказывается ввергнута в мир смертных и 
лишена своей божественности; мотив забвения героя 
(«На лице его – томление, в глазах – пустота и мрак. 
Он шатается от страшного напряжения. Но он все 
забыл» [3. Т. 6. Кн. 1. С. 89]), который явлен в двой-
никовых образах Поэта и Голубого; воинская атрибу-
тика героя («Под рукой моей железной / Светлый 
меч» [Там же. С. 73]), мотив вечного возвращения 
(«Протекали столетья, как сны. / Долго ждал я тебя на 
земле» [Там же]). Разумеется, все эти мотивы харак-
терны и для гностического по происхождению сюже-
та о падшей Софии (и взаимодополнительного ему 
сюжета о падшем герое), на который, как уже говори-
лось, Блок проецирует сюжет вагнерианский. 

В гораздо большей мере комплекс представлений, 
связанный у Блока с воительницей, отразился в пьесе 
«Песня Судьбы», аккумулирующей мотивы и образы 
всех трех томов лирики. Как обычно у Блока, наибо-
лее отчетливы, обнажены эти ассоциации в чернови-
ках, так что мы будем привлекать к анализу и черно-
вые варианты. Начнем с того, что главный мужской 
персонаж, как это почти всегда бывает у Блока в про-
изведениях с участием воительницы, предстает в об-
лике воина (несмотря на условно современный хроно-
топ) и героя, причем проецируется и на Зигфрида, и 
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на образ «князя», участника Куликовской битвы: «Я 
знаю, как всякий воин в той засадной рати, как просит 
сердце работы, и как рано еще, рано!.. <…> Опять – 
торжественная музыка солнца, как военные трубы, 
как далекая битва... а я – здесь, как воин в засаде…» 
[3. Т. 6. Кн. 1. С. 144]. В черновиках более явны обра-
зы и мотивы цикла «На поле Куликовом»: «…я знаю, 
как всякий воин в той засадной рати, сколько дела и 
как просит сердце работы, и как рано еще, рано, ра-
но!... <…> я – одно с этой необъятной равниной, ко-
торая истосковалась, измучилась, захлебнулась осен-
ними разливами, и ждет и зовет и кличет героя лебя-
жьим голосом, как невеста – жениха! Вот утро встает, 
опять эта торжественная музыка солнца, точно воен-
ные трубы, – и я здесь, как воин в засаде <…>! Серд-
це заливается кровью, как земля – зарей!» [Там же. 
С. 394]; это связывает «Песню Судьбы» и образ вои-
тельницы с темой родины, как уже бывало у Блока в 
третьем томе лирики. Что касается Зигфрида, то здесь 
не только известная фраза: «Что это? Рог? Сухой 
треск барабанов! Вот он идет... идет герой – в крыла-
том шлеме, с мечом на плече...» [Там же. С. 157], – 
которая, в принципе, может быть отнесена не исклю-
чительно к Зигфриду (см., однако, ту же формулу в 
статьях «Три вопроса» (февраль 1908) и «О Вагнере» 
(февраль–март 1908): «…мы слышим где-то, в ночных 
полях, неустающий рог заблудившегося героя» [Там 
же. Т. 8. С. 11] и «…тем слышнее в ночных полях, 
быстро освобождающихся от зимнего снега, далекий, 
беспокойный рог заблудившегося героя. Быть может, 
как в былые дни, герой, шествующий в крылатом 
шлеме, с мечом на плече» [11. Т. 5. С. 240], – где речь 
идет об Ибсене и Вагнере соответственно, т.е. прочи-
тывается принадлежность героя к германо-
скандинавской культуре). Есть еще целый ряд реми-
нисценций. Так, в Германе подчеркивается «избыток 
играющей силы», характерный для юноши Зигфрида, 
и своеобразное «младенчество», у Зигфрида объяс-
нявшееся тем, что он рос вне человеческого общества: 

 
(Сжимает кулаки и вытягивает руки, как человек, 

не знающий, как применить избыток играющей силы.) 
Друг 
Я вам завидую. Забавно видеть взрослого младен-

ца, для которого все – внове. [3. Т. 6. Кн. 1. С. 119] 
 
В черновиках эти черты еще более подчеркнуты: 
 
Ноздри раздуваются от любопытства, как у зверя. 

Какой я молодой, сильный и здоровый! (Сжимает 
кулаки и вытягивает руки, как человек, увидевший 
новое, восхищенный им, и не знающий, как применить 
к нему избыток своей силы.) [Там же. С. 310], – 

 
как и молодость, красота, сила героя: «Подбежав к 
рампе, он делает [движение] стремительный прыжок 
и вскакивает на сцену – гибкий, хохочущий и пре-
красный» [Там же. С. 325]; тем же движением в окон-
чательной редакции он вскакивает на утес (аналог 
Брунгильдиной горы): «Подымаясь на откосе, легким 
прыжком вскакивает на то место, где колдовала и зва-
ла Фаина…» [Там же. С. 141]. Неоднократно возника-

ет в связи с героем солярный мотив – у Вагнера 
Зигфрид и отчасти Зигмунд тоже предстают соляр-
ными героями: «Тебя, светлый, жду, бури жду, солнца 
красного жду!» [3. Т. 6. Кн. 1. С. 140] – говорит Фаина 
о Германе; и еще: «Это – солнце горит на твоем лице! 
Ты – тот, кого я ждала. Лебедь кричит, труба взыва-
ет!» [Там же. С. 145] (ср. с мотивом лебяжьих криков, 
знаменующих битву, в цикле «На поле Куликовом» и 
с образом «лебединой девы»-валькирии). Герман, по-
добно Зигфриду, предстает избранным героем: «Я 
услыхал тогда волнующую музыку – она преследует 
меня до по сих пор: с каждым восходом солнца – все 
громче, все торжественней. <…> чей-то голос говорит 
мне: – ты избран, ты избран» [Там же. С. 142]. 

Наконец, уход Германа из дома и от Елены спро-
ецирован на прощание Зигфрида с Брунгильдой в 
начале «Гибели богов» – ситуацию, которая неодно-
кратно воспроизводилась в лирике Блока (см., напри-
мер, «Так окрыленно, так напевно…» 1906 г. и явно 
ориентированное на «Песню Судьбы» стихотворение 
«В густой траве пропадешь с головой…» 1907 г., по-
мещенное в раздел «Родина»). Герой покидает воз-
любленную потому, что так велит ему судьба и он 
должен совершить «обещанные» ему подвиги, герои-
ня же с верой и любовью отпускает героя: 

 
Герман 
Ты сама говорила: проснись4. Вот – я проснулся. 

Мне надо к людям. Он велел идти. Но я вернусь ско-
ро, Елена. 

 
Елена 
Верю в тебя. Слышу тебя. Дай мне поплакать од-

ной... (Уходит в дом.) [3. Т. 6. Кн. 1. С. 110] 
 
В черновиках в речи Германа практически воспро-

изводится строчка из стихотворения «Так окрыленно, 
так напевно…», причем возникает мотив священной 
весны: 

 
Герман 
Я принесу тебе новые вести. И весну – на острие 

копья. <…> Во все века пускались в странствия цари 
и герои, потому что им свойственен дух страстной 
пытливости. <…> 

 
Елена 
Я знаю: ты вернешься героем. Ты часто снился 

мне в одеждах воина. Так буду вспоминать о тебе, 
мой желанный. Ты вернешься к моему терему в белом 
весеннем хороводе [Там же. С. 296–298]. 

 
Здесь явственны мотивы первого тома блоковской 

лирики, и сама Елена напоминает его героиню. Полу-
чается, что моменты, связанные с Брунгильдой из 
вагнеровского сюжета, в «Песне Судьбы» распреде-
ляются между обеими героинями, и это дает дополни-
тельный довод в поддержку гипотезы о том, что Фаи-
на и Елена на самом деле представляют собой не две 
разные сущности, но две ипостаси одной героини 
(или, точнее, воплощения двух стадий одного пути): 
«Фаина – “стихийный”, земной полярный двойник 
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Елены – воплощает черты падшей Софии, заключен-
ной в земное тело, плененной и тоскующей» [1. 
C. 35], тогда как Елена – Софии в славе. 

Обеим героиням приданы черты воительницы. 
Так, Елена изначально предстает как синкретичный 
образ, в котором сливаются ангел, лебедь и Дева Ма-
рия (ср. цикл «На поле Куликовом») и который не-
редко ассоциировался Блоком с валькирией. Герман 
говорит: «Все белое, Елена. И ты вся в белом... А как 
сияли перья на груди и на крыльях...» [3. Т. 6. Кн. 1. 
С. 104]. И: «Там плыла большая белая лебедь, с сия-
ющими перьями... грудью прямо на закат...» [Там же. 
С. 110]. Те же атрибуты – в реплике Друга: «Еще с 
того холма я увидал ваше белое платье и, как будто, 
большие белые крылья у вас за плечами» [Там же. С. 
106]. Эти образы появятся и в сказке Старухи, но уже 
в применении к Фаине. В более откровенных, нежели 
финальная версия, черновиках Елена предстает валь-
кирией, подбирающей падших воинов на поле боя, 
чтобы вознести их в небесную Вальгаллу. Так, Ангел, 
ставший в окончательной редакции Монахом, расска-
зывает: «И я был когда-то честным воином, как твой 
прекрасный Герман, Елена. Помню, когда я упал на 
щит в шумящем поле, белая дева, похожая на тебя, 
Елена, обняла меня и подняла над землею» [Там же. 
С. 275]. Примечательно, что в некоторых вариантах 
она даже появляется в серебряных латах: «Кто это? 
Какой белый ангел! Белые одежды, серебряные латы, 
золотые пряди волос. Какое кроткое лицо. Это оно так 
сияет. И в руках – лилия. <…> Это – Елена!» [Там же. 
С. 379]. Умирающий, заплутавший во вьюге Герман 
также видит Елену в роли валькирии: «Это ты, Елена? 
/ Это она будит меня? 

Далее зачеркнуто: Кто это надо мной? Неизбеж-
ная: она [проходит всегда] всегда здесь, когда в поле 
умирает герой» [Там же. С. 379]. И: «Кто со мною? 
Ты – неизбежная? Ты здесь всегда – когда в поле 
умирает герой. Какие темные <…> очи! Какие холод-
ные губы! Вспоминаю тебя. Только не спрашивай ни 
о чем... Темно. Холодно. Не могу вспомнить...» [Там 
же. С. 380], – причем здесь опять же смешиваются 
черты Елены и Фаины («темные очи» – явный атри-
бут Фаины). Отметим здесь и мотив забвения героя, 
связанный с Зигфридом. 

При этом, если Елене приданы черты мифологиче-
ской, небесной валькирии, то Фаине – черты земной 
воительницы [12. С. 77–78], что опять же заметнее в 
черновиках. Так, она бросает вызов герою и, можно 
сказать, побеждает его физическим актом насилия, 
причем в обширной ремарке звучит тема любви-
ненависти, столь важная для сюжетов с участием вои-
тельницы: «…взвившийся бич сухим плеском бьет его 
по лицу: раз, оставляя на <…> щеке красную полосу. 
<…> согнувшись, он падает на колени и с изумлени-
ем и обожающей ненавистью смотрит на Фаину. <…> 
Вызывающая улыбка на лице Фаины пропадает. Рука 
с бичом упала. Она смотрит теперь далеким и беско-
нечно печальным взором и в голосе ее, все еще воин-
ствующем, слышна печаль, презрение и ласка» [3. 
Т. 6. Кн. 1. С. 326]. Когда Герман без приглашения 
входит в артистическую уборную Фаины, та угрожает 
ударить его вновь, но Герман заранее признает свое 

поражение (что являет собой один из вариантов пове-
дения героя при встрече с воительницей): 

 
Фаина 
Я хлестнула тебя бичом. 
 
Герман 
Хлестни еще. В твоих руках бич – как цвет благо-

уханный5. 
<…> 
Фаина 
У тебя – лицо в крови. 
 
Герман 
Хуже. Больше. У меня сердце – в крови [3. Т. 6. 

Кн. 1. С. 341]. 
 
Даже речи Фаины уподобляются Германом ору-

жию (но одновременно метели и весне, т.е. стихии 
жизни в ее символических для Блока обозначениях): 
«Скоро год, как я знаю тебя. Ты бьешь меня речами и 
взорами, как била бичом. Как метель – прямо в лицо. 
Такая звонкая метель – перед новой весной» [Там же. 
С. 377]. Отметим также описание «первого девичьего 
поцелуя», что дарит Фаина Герману. В нем звучит 
сравнение, обычно применяющееся именно к вои-
тельницам («львица»): «Как львица бросается к нему 
Фаина и обвивает его руками и впивается в его губы 
первым девичьим поцелуем. Лебедь умолк, только 
неведомое море мировых скрипок торжествует 
страсть. <…> задыхаясь от восторга, вся сияя перед 
Германом, <…> как львица перед львом, как земля 
перед солнцем, как Судьба перед Героем, – лебяжьим 
трубным голосом кричит Фаина. 

 
Фаина 
Старый, старый, старый – прощай! Старый, я сво-

бодна! Старый, я невеста! Я свободна! Я невеста! 
Тройку! Тройку! Тройку!» [Там же. С. 397]. 

 
Судьба перед Героем (особенно рядом с образами 

«мировых скрипок» и мирового оркестра, явно отсы-
лающими к Вагнеру [1. С. 99–100]) – это, конечно, 
Брунгильда перед Зигфридом, которая в буквальном 
смысле ответственна за его жизнь со всеми ее основ-
ными событиями и за его смерть. А вот Старый, с ко-
торым прощается здесь Фаина, становясь «невестой», 
но от которого оказывается все-таки несвободна в фи-
нале («Встретиться нам еще не пришла пора. Он зовет. 
Живи. Люби меня. Ищи меня. Мой старый, мой власт-
ный, мой печальный пришел за мной» [3. Т. 6. Кн. 1. 
С. 158]), по нашему мнению, представляет собой про-
екцию Вотана – силы более мощной, чем героиня, до 
определенной степени властной над ней, но тоже об-
реченной в финальной эсхатологической перспективе. 

В черновом варианте инверсия гендерного пове-
дения героев в обсуждаемом эпизоде, нередкая в сю-
жетах о воительнице, еще более очевидна, как и ди-
намика притяжения-отталкивания: «Она поворачивает 
Германа за плечи лицом к себе и смотрит ему в глаза. 
Он закрывает глаза. И тогда сильным движением, как 
львица, она обвивает его шею руками и целует его с 
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жадным любопытством. Потом – отталкивает его…» 
[3. Т. 6. Кн. 1. С. 343]. 

Сила героини подчеркивается ремаркой в одном из 
черновых вариантов: «…она уходит <…> за кулисы 
походкой любимицы публики, уверенная в своей змеи-
ной прелести6 и в своей фантастической, безумной, иг-
рающей силе» [Там же. С. 326]. То же словосочетание – 
«играющая сила» – употреблено и по отношению к Гер-
ману, т.е., в соответствии с архетипическим сюжетом о 
воительнице, герой и героиня предстают исключитель-
ными и при этом равными друг другу, равносильными, а 
потому взаимно предназначенными существами. 

Кроме того, в облике Фаины есть и другие черты, 
обычно ассоциировавшиеся Блоком с образом валь-
кирии, и с ней связаны соответствующие мотивы. Так, 
прежде всего, это мотив огня на горе, тоже отсылаю-
щий к Брунгильде и сочетающийся здесь с мотивом 
ожидания спасителя, – см., например, рассказанный 
Монахом Елене эпизод самосожжения раскольников 
(типично русская тема, связывающая «Песню Судь-
бы» с циклом «Родина»): «Над лесистым обрывом 
широкой реки остановилось зарево от костров <…> 
Высоко над обрывом стояла статная девушка и смот-
рела далеко за реку. <…> Когда же смотрела она 
наверх, были изломаны гневные черные брови и чего-
то просили бледные, полуоткрытые губы...» [Там же. 
С. 115]. И далее: «В черную ночь увидал я багровое 
зарево над рекой. Это – раскольники сжигались: ста-
рая вера встала заревом над землею... <…> Из рева 
псалмов, из красного огня – спустилась Фаина в си-
нюю тень береговую…» [Там же. С. 116]. В этих 
фрагментах отметим такую портретную деталь, как 
изломанные гневом брови, – частую деталь облика 
валькириеподобных героинь в лирике Блока. 

О своей огневой природе говорит и сама героиня в 
исполняемой ею песне, причем возникает мотив вес-
ны, за которой, собственно, и отправлялся герой: 

 
Я вся – весна! Я вся – в огне! 
Не подходи и ты ко мне, 
Кого люблю и жду! [Там же. С. 126] 
 
Образ Фаины связан с огнем теснейшим образом, 

причем огонь ассоциируется здесь не только с зарей 
(как было в первом томе лирики), но также с топоса-
ми свободы и бури: «Везде, где просторно, пахнет 
гарью!» [Там же. С. 140]. «Колдуя» на утесе, героиня 
говорит о собственной жизни как о сне и об ожидании 
героя-спасителя: «Я жизнь мою проспала! <…> (Бро-
сается на землю.) Родимая! Родимая! Бури! Бури!» 
[Там же. С. 141]. Ассоциации с бурей – константная 
черта образа воительницы у Блока. 

В финале пьесы воспроизводится центральная 
коллизия третьего тома лирики – забвение героя, – 
весьма важная также и во втором томе, где она обыч-
но сопровождается бредом и смертью героя, спроеци-
рованного на Зигфрида (см., например, стихотворение 
«Бред»): 

 
Герман (в бреду) 
Слышу, звенит. Кони умчались. Открой лицо: я не 

помню тебя. 

Фаина (в тоске) 
Не смертью – жизнью дышу на тебя!<…> 

Проснись, Герман! Будет спать! Здесь я одна! Только 
проснись! 

 
Герман 
Она говорит: проснись, Герман. – Нет, нет: ей все 

равно, все равно... Она показывает мне туда... Как там 
бело. Она кивает мне... уходит... уходит... ушла... 
Больше нет ее. – Холодно. Какой блеск! Какие звуки! 
Что это? Рог? Сухой треск барабанов! Вот он идет... 
идет герой – в крылатом шлеме, с мечом на плече... и 
навстречу... [3. Т. 6. Кн. 1. С. 156–157]. 

 
Как и в лирике, здесь возникают мотивы вечного 

возвращения, припоминания, постоянной, вневремен-
ной смены состояний «спасаемого» и «спасающего», 
которыми оказываются то герой, то обе героини. Та-
ким образом, сюжет «Песни Судьбы» оказывается 
вписан в автобиографический миф Блока, в основе 
имеющий софийный миф в двух взаимодополнитель-
ных вариантах, причем, как и в лирике, этот сюжет в 
большой степени оказывается спроецирован на исто-
рию Зигфрида и Брунгильды. Одновременно, как в 
разделе «Родина» третьего тома лирики, сюжет 
осложняется национально-историческими, точнее, 
национально-мифологическими коннотациями, так 
что героиня в обеих своих ипостасях предстает еще и 
Россией. 

Многократные упоминания о Зигфриде, нередко в 
ассоциации с Брунгильдой (как и вагнеровские аллю-
зии вообще, но мы рассматриваем только те из них, 
что непосредственно связаны с валькирией), встреча-
ем и в публицистике Блока, и в эго-документах 
(письмах, дневниках). Здесь они тем более не склады-
ваются в целостный сюжет, зато дают представление 
о том, в какой огромной степени мировоззрение Блока 
во всех его мелких частностях и, казалось бы, сиюми-
нутных суждениях базировалось на софийном (гно-
стическом) мифе, ибо, как мы пытались показать, 
валькирия и, шире, воительница предстает у Блока 
вариантом софийной героини, только чаще не в пас-
сивной ее, а в активной ипостаси. Наиболее часто та-
кого рода аллюзии связываются с именами Вагнера и 
Ибсена и со следующими мотивами. 

Во-первых, это пробуждение от сна и освобожде-
ние Мировой Души: «Здесь лежит огненное кольцо с 
провалом в пустоту смертного сна Валкирии, и над 
этим провалом должен возникнуть Зигфрид, косматая 
юность, залог пробуждения от сна…» [3. Т. 7. С. 179]; 
«Так Зигфрид <…> разрывает огненное кольцо и обре-
тает свою любовь и гибель близ дочери Хаоса, которую 
он разбудил» [3. Т. 8. С. 144]. Это именование Брун-
гильды «дочерью Хаоса» позволяет включить ее в ряд, 
который выстраивает Блок в статье «Рыцарь-монах» (о 
Вл. Соловьеве), и делает совершенно очевидной бло-
ковскую ассоциацию Брунгильды и Вечной Женствен-
ности (ср. у Соловьева: «Темного хаоса светлая дочь!» 
[13. С. 107]): «…одно земное дело: дело освобождения 
пленной Царевны, Мировой Души, страстно тоскую-
щей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе 
с “космическим умом”. <…> Пожелаем друг другу, 
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чтобы каждый из нас был верен древнему мифу о Пер-
сее и Андромеде; все мы <…> должны принять уча-
стие в освобождении плененной Хаосом Царевны – 
Мировой и своей души» [3. Т. 8. С. 140–142]. 

Во-вторых, прохождение сквозь море огня: 
«…произошло решительно все, что должно произойти 
с героем, носителем мировой воли; но произошло не в 
дремучем лесу, не в молниях и радугах Валгаллы, не в 
огненном кольце спящей Валькирии, дочери Хао-
са…» [Там же. С. 65]. В-третьих, эсхатологический 
(берущий начало из Откровения Иоанна Богослова, 
стихи 2: 4–5) мотив верности «первой любви» 
(«…Ибсен не изменился, то есть не изменил своему 
пути и “призванию”, своей юности, своей первой люб-
ви…» [Там же. С. 66]; «В первой юности нам было 
дано неложное обетование. <…> Может быть, мы 
сами и погибнем, но останется заря той первой люб-
ви» [Там же. С. 130]), с одной стороны, и героизма и 
измены, а также наказания за измену, т.е., в конеч-
ном счете, юности и возмездия, с другой (Зигфрид у 
Блока неизменно предстает как воплощение юности): 
«…человек может достигнуть вершины славы, свер-
шить много великих дел, может облагодетельствовать 
человечество, но – горе ему, если на своем восходя-
щем пути он изменит юности, или, как сказано в Но-
вом завете, “оставит первую любовь свою”» [Там же. 
С. 69]. Ср. в «Саге о Вёльзунгах», которую Блок с 
огромной вероятностью читал еще будучи студентом 
(в библиотеке Блока она присутствует с 1912 г., во 
втором томе следующего издания: «Западноевропей-
ский эпос и средневековый роман в пересказах и со-
кращенных переводах с подлинных текстов 
О. Петерсон и Е. Балобановой». СПб., 1896–1900), 
наставление Брунгильды Сигурду: «…будь верен сво-
ей клятве, потому что страшное возмездие ждет веро-
ломных» [14. Т. 2. С. 99]; далее Сигурд клянется же-
ниться на ней: «…я клянусь в том, что на тебе хочу я 
жениться, потому что ты только и пришлась мне по 
сердцу. <…> Уговор этот закрепили они между собою 
торжественною клятвой» [Там же]; клятву эту он, как 
известно, нарушит. Мотив измены первой любви 
очень тесно связан в сознании Блока с историей героя 
Зигфрида и сверхъестественной девы-валькирии, как 
свидетельствуют постоянные отсылки к ней (в следу-
ющей цитате это ковка меча и разговор Зигфрида с 
русалками, дочерьми Рейна, в финале «Гибели бо-
гов»): «…слышны звонкие удары человеческого мо-
лота. Это – человек, весь окровавленный, избитый, 
израненный, идет к своему возрождению лишь ему 
ведомым, страшным, трагическим путем. <...> эстети-
ка – не жизнь, и если первая венчает изменника, уни-
чтожающего любимое, то вторая беспощадно карает 
его и бьет бичом Судьбы7, <...> “ведет его туда, куда 
он не хочет”, – дальше от берега, в глубь речного за-
тона» [3. Т. 8. С. 24]. 

В-четвертых, мотив сотворения собственной 
судьбы как акта мужественности: «…хочу дей-
ственности, чувствую, что близится опять огонь, что 
жизнь не ждет (она не успеет ждать – он сам приле-
тит), хочу много ненавидеть, хочу быть жестче» [11. 
Т. 8. С. 131]. В-пятых, мотив хаоса и конца времен: 
«“Немногие подозревают эту нашу грядущую Валгал-

лу – Сион”. <…> Мы видим себя уже как бы на фоне 
зарева, <…> а под нами – громыхающая и огнедыша-
щая гора» [3. Т. 8. С. 95]; «Гете <…> будет наблюдать 
языки огня, которые начнут скоро струиться в этом 
храме на месте солнечных лучей <...> Он <…> подает 
руку Рихарду Вагнеру, автору темы огней в “Валки-
рии” <…>. Вагнер всегда возмущает ключи; он был 
вызывателем и заклинателем древнего хаоса. Ибсен 
уводит на опасные и острые скалы» [11. 
Т. 6. С. 96, 109]. 

В-шестых, мотив любви-ненависти: «Как можно 
ненавидеть и ставить жертвенник в одно время? Как 
вообще можно одновременно ненавидеть и любить? 
<…> Вот этот яд ненавистнической любви <…> и 
спас Вагнера от гибели и поругания. Этот яд, разли-
тый во всех его творениях, и есть то “новое”, которо-
му суждено будущее» [Там же. С. 25]; «Романтизм и 
есть культура, которая находится в непрерывной 
борьбе со стихией; в этой неустанной борьбе он твер-
дит своему врагу: “Я ненавижу тебя, потому что 
слишком люблю тебя. Я борюсь с тобой, потому что 
тоскую о тебе, как ты тоскуешь обо мне, и хочу спа-
сти тебя, и ты, возлюбленная, будешь моей” <…> му-
зыкальная драма есть создание того же романтизма – 
через Глюка к Вагнеру» [Там же. С. 368]. Как видим, 
здесь разворачивается тот же комплекс представле-
ний, что в более сложной, синтетической, потаенной 
и сжатой форме представлен в лирике и театре Блока. 

Напоследок хотелось бы коснуться того, как авто-
биографический миф Блока проецировался уже не на 
его творчество, а на его жизнь, вписывался в его жиз-
нетворчество. Так, крайне интересно, что Любовь 
Дмитриевна Менделеева-Блок, несомненно, видела 
себя Брунгильдой. В письме Блоку от 28 мая 1907 г. 
она сравнивает себя с валькирией: «…мне очень я 
понравилась в мужском костюме <…> уж не Валки-
рия ли; воинственная, да, а Г<еоргию> И<ванови>чу 
на радость, – вестница смерти (басом: “смёёрть”)» 
[15. C. 252]. 8 июня 1907 г. Любовь Дмитриевна про-
должает тему: «Вот я нашла себе роль-то! Тетя посо-
ветовала. В “Воителях в Гельголанде” Йордис. Вели-
колепная, всё, что я хотела. Буду ее учить и очень 
хотела бы в ней дебютировать» [Там же. C. 258]8. Как 
известно, эта ибсеновская пьеса написана по мотивам 
«Саги о Вёльсунгах», и Йордис там – та же Брунгиль-
да. Характерно, что цитируемые письма пишутся в 
самый разгар увлечения Блока Н.Н. Волоховой, так 
что последняя, видимо, в сознании Любови Дмитри-
евны предстает в образе Гутруны, а она сама – в обра-
зе забытой (но не вполне и не окончательно) «первой 
любви». Отметим также тяготение Л.Д. Блок к образу 
воительницы вообще, в частности, ее любовь к Жанне 
д’Арк – см., например, ее письмо от 12/25 июня 
1911 г.: «Здесь очень много Jeanne d’Ark почти в каж-
дой церкви есть ее статуя. Я люблю их особенно и 
купила себе маленькую статуэтку в St. Germain 
d’Auxeroi…» [15. C. 387]. 

Блок же в переписке с женой на все лады варьи-
рует мотив спящей царевны (и, само собой, спящей 
Брунгильды), имея в виду саму Любовь Дмитриевну 
и говоря о необходимости пробуждения. При этом 
уже в 1903 г. возникает столь важная впоследствии 
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ассоциация валькирии и софийной героини: по мне-
нию поэта, Прекрасной «Даме <…> должно быть, 
знакомо и близко чувство сильной страсти, наивной и 
некультурной <…> германской страсти Валькирий и 
Богов» [15. С. 161]. В воспоминаниях Л.Д. Блок «И 
были и небылицы о Блоке и о себе» опять же возни-
кает образ валькирии, спящей посреди моря огня, – 
образ, который она ассоциирует с собственной лич-
ностью. Но теперь, постфактум, он связывается ею и 
с мотивом гибельных иллюзий – жизнетворчества, 
создающего над реальностью «облако паров»: «Те-
перь я научилась остро смотреть на все окружающее 
меня – и предметы, и людей, и природу. Так же от-
четливо вижу и в прошлом. Тогда все было в дымке. 
Вечно перед глазами какой-то “романтический ту-
ман”. Тем более Блок и окружающие его предметы и 
пространство. <…> Но ведь это и есть то кольцо ог-
ней и клубящихся паров вокруг Брунгильды, которое 
потом было так понятно на спектаклях Мариинского 
театра. Ведь они не только защищают Валькирию, но 
и она отделена ими от мира и от своего героя, видит 
его сквозь эту огненно-туманную завесу» [16. C. 28]. 

Приведем также два отрывка из «Воспоминаний о 
Блоке» Андрея Белого, где писатель тоже сближает 
Любовь Дмитриевну и Брунгильду в контексте идеи 
жизнетворчества. Он рассказывает о 1905 годе: «Бу-
дем же высекать жизнетворчество; настроение такое 
складывалось в А.А. <…> В то время Л.Д. увлекалася 
Вагнером; часто А.А. и Л.Д. посещали в те дни пред-
ставленья “Кольца” <…>; мы слушали вместе “Валь-
кирию”; звуки “Валькирии” пересекались со звуками, 
извлекаемыми меж нами; да, кто-то из нас был Вота-
ном; и кто-то, наверное, – Зигфридом; явно: в Л.Д. 
проявлялись отчетливо жесты Валькирии…» 
[17. С. 195]. 

Начало раздора между собой и Блоком Андрей Бе-
лый описывает так: «…издали, из молчания фехтова-
лись друг с другом; “идеи”, которыми жили, казались 
Брунгильдой, похищенной темным Драконом; хоте-
лось Дракона убить. 

Очень помнится мне, что в то именно время Л.Д. 
показала рукой картину, повешенную на стене, изоб-
ражавшую привязанную Брунгильду; у ног же ее из-
вивался Дракон. 

И сказала она: 
– Освободите Брунгильду! 
Я понял, что нас призывает она на последний, ре-

шительный бой: 
– Что такое Дракон? 
Он есть демон уныния, косности, разочарованной 

лени; он – дух буржуазности, жизнь без подвига; и – 
выходило: А.А., унывающий и угрюмо сидящий ча-
сами на кочках, – причина победы Дракона...» 
[17. С. 180–181]. 

Обращает на себя внимание описание этой карти-
ны, на которой, согласно Белому, оказываются сов-
мещены два в разное время совершенных подвига 
Зигфрида: убийство Фафнера и пробуждение Брун-
гильды. Не обманывает ли Белого память, и было ли 
это действительно изображение Брунгильды («привя-
занной»!), а не Андромеды из мифа о Персее (или 

царевны из легенды о св. Георгии)? Тем более, что 
суть этих легенд, как она виделась Блокам и Белому, 
была одной и той же – спасением Вечной Женствен-
ности. Возможно также, что это изображение отсыла-
ло к «Сказанию о Роговом Зигфриде», где Зигфрид 
действительно спасает от извергающего пламя драко-
на плененную в скалах девицу (Кримгильду) и увозит 
невесту, «а вместе с нею и сокровище Нибелунгов» 
[14. Т. 3. С. 318]. 

Характерно, что на «Брунгильду» указывает и 
призывает к ее «освобождению» именно Любовь 
Дмитриевна, хотя в данном контексте этот персонаж 
предстает не столько ее «прототипом», сколько ми-
стической идеей. Таким образом, вновь как бы уста-
навливается их «родство» в жизнетворческом сюжете 
Блока. Тем не менее, даже имея в виду эти идентифи-
кации и самоидентификации, не будем забывать, что 
черты валькирии и / или воительницы вообще в твор-
честве Блока приобретают героини, вдохновленные 
не только Любовью Дмитриевной, т.е. этот образ и 
связанный с ним мотивно-сюжетный комплекс в его 
художественном мире оказывается шире, чем биогра-
фический подтекст. 

Итак, воительница у Блока (и, в частности, Брун-
гильда) – это вариант софийной героини, так что к ней 
прикрепляются мотивы, связанные у Блока и с другими 
ипостасями последней, а важнейшими источниками 
остаются гностицизм и соловьевство; ими отчетливо 
окрашивается и блоковское вагнерианство. Связанные 
с воительницей мотивы, заданные в лирике, проявля-
ются и в драматическом, и в публицистическом насле-
дии Блока (нередко они выражены и теми же словес-
ными формулами), но особенно многочисленны они в 
пьесе «Песня Судьбы», хотя даже и там не разворачи-
ваются в целостный мифологический или вагнеровский 
сюжет (что в принципе характерно для Блока). 

Интересно, что в типологическом отношении ос-
новная линия блоковской креативной рецепции обра-
за воительницы и традиционно связанного с ней мо-
тивно-сюжетного комплекса соединяет две сюжетные 
возможности – казалось бы, противоположные. С од-
ной стороны, происходит испытание силы героем и 
героиней, причем (пусть и в виде отдаленного резуль-
тата) оно сопровождается гибелью либо одного, либо 
обоих персонажей; с другой стороны, осуществляется 
отказ персонажей от испытания силы, и поединок в 
качестве основного мотива замещается любовным 
преследованием, эротическим поиском. Благодаря 
тому, что у Блока основной сюжетной коллизией яв-
ляется гностическая коллизия спасения, пробуждения 
одного персонажа другим, причем статус «спасающе-
го» и «спасаемого» оказывается меняющимся, неста-
бильным, осциллирующим (как и факт осуществле-
ния / неосуществления интенции спасения), эти сю-
жетные возможности чередуются, мерцают, взаимо-
отражаются. Так, Фаина и Герман, несомненно, свя-
заны отношениями любви-вражды, и героиня даже 
побеждает героя в полуметафорическом поединке, но 
при этом Герман призван спасти героиню, тогда как в 
другой своей ипостаси (Елены), напротив, именно 
героиня в перспективе спасает героя. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1 В черновиках – следующие варианты этой строки: «дева! / дева, жадно (?) Путь мой – к победам! /а Ты – победитель /б Я – победитель» 
[3. Т. 6. Кн. 1. С. 178], что ярче выявляет суть девы-воительницы. 
2 Насколько нам известно, такие параллели никогда не проводились. Но они, возможно, покажутся более убедительными, если вспомнить о 
явной связи пьесы с поэмой «Ночная Фиалка», а через нее – как многократно отмечалось – с «Северной симфонией» Андрея Белого, пол-
ной образами скандинавской мифологии, и с книгой Р. Вагнера «Вибелунги: Всемирная история на основании сказания» (1848), чье позд-
нейшее издание сохранилось в библиотеке Блока. 
3 Как показала О.И. Тогоева, эта параллель восходит еще к раннесредневековому соотнесению Богородицы и Афины Паллады в их функци-
ях «защитницы города»; отсюда образ «так называемой Virgo militans (рубеж VIII–IX вв.), на котором она была представлена в доспехах 
римского воина, с крестом-скипетром (отсылавшим к иконографическому типу Christus militans <…>)» [4. С. 315]. Воинственные элементы 
в образе Богородицы проявляются и в средневековом иконографическом сюжете побивания ею бесов, когда она грозит им палицей или 
дубиной. Напомним, что Блок собирался писать кандидатское сочинение о чудотворных иконах Божьей Матери, т.е. должен был хорошо 
разбираться в иконографии Богородицы – не говоря уже о том, что в переведенном Блоком в 1907 г. средневековом «Действе о Теофиле» 
Богородица лично, своими руками, побеждает дьявола, «намяв ему бока», и отбирает у него расписку Теофила. 
4 Отметим мотив сна героя, принципиальный и для лирики Блока в связи с дополнительным вариантом гностического мифа (при котором 
не герой спасает спящую Душу Мира, а софийная героиня спасает сонного, пленного, заблудившегося – как в случае «Песни Судьбы» – 
героя). 
5 По нашему мнению, это вариация идиллического блоковского мотива «бела вишенья», характерного для первого тома лирики, и одновре-
менно – отсылка к иконографическому типу Богородицы Неувядаемый Цвет. 
6 Образ героини-змеи, столь характерный для лирики Блока второго тома, не раз получал у него валькирический отсвет; см., например: «И 
потом, на холмы насылая туманы, / Ты, Валкирия, Дева-Змея, / Будешь страстью лечить мои знойные раны / Под неверным мерцаньем 
копья» [3. Т. 2. С. 465]. 
7 Ср. с бичом Фаины, которая предстает перед Германом, как «Судьба перед Героем», в «Песне судьбы». 
8 Ср. в заметке Блока «О репертуаре» (апрель 1920): «Когда думали о пьесах с главной женской ролью, то вспоминали: <…> Воители в 
Гельголанде, или Северные богатыри (Иордис), Орлеанскую деву…» [11. Т. 6. С. 477]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. 
2. Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей: в 2 т. [Репринт с изд. 1907, 1922 гг.]. М., 1995. 
3. Блок А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1997– . 
4. Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой: Две жизни Жанны д’Арк. М. ; СПб., 2016. 
5. Гозенпуд А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990. 
6. Бенуа А. Мои воспоминания. Кн. 4–5. М., 1980. 
7. Вагнер Р. Валкирия. Первый день трилогии «Кольцо Нибелунга» / пер. В. Коломийцева. М., 1911. 
8. Вагнер Р. Валькирия / пер. И. Тюменева. Изд. 5-е. М., [1900]. 
9. Вагнер Р. Гибель богов / пер. И. Тюменева. Изд. 2-е. М., 1904. 
10. Вагнер Р. Закат богов. Третий день трилогии «Кольцо Нибелунга» / пер. В. Коломийцева. М., 1912. 
11. Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. М., 1960–1963. 
12. Гвоздецкая Н.Ю. Девы-лебеди и валькирии в древнеисландской мифоэпической традиции // Атлантика: Записки по исторической поэ-

тике. М., 2011. Вып. IX. С. 71–88. 
13. Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. 
14. Западноевропейский эпос и средневековый роман в пересказах и сокращенных переводах с подлинных текстов О. Петерсон и 

Е. Балобановой: в 3 т. СПб., 1896–1900. 
15. А.А. Блок – Л.Д. Менделеева-Блок. Переписка. 1901–1917. М., 2017. 
16. Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. Бремен, 1979. 
17. Белый А. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. М., 1995. 
 
Статья представлена научной редакцией «Филология» 20 марта 2019 г. 
 
The Image of a Female Warrior in the Creative World of A. Blok (Based on His Dramas and Prose) 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2019, 443, 44–53. 
DOI: 10.17223/15617793/443/5 
Veronika B. Zuseva-Özkan, Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian 
Federation). E-mail: v.zuseva.ozkan@gmail.com 
Keywords: female warrior; Valkyrie; Brünnhilde; Wagner; Sophia-like heroine; Gnostic plot; autobiographical myth. 

 
This article deals with the image of the female warrior in Blok’s dramatic heritage, journalism, and ego-documents (in their rela-

tion to Blok’s lyrics). The female warrior is interpreted by Blok as a variant of Sophia-like character, is given only one “mythologi-
cal” name – Brünnhilde, and is mainly projected onto Wagner’s interpretation of this figure in his tetralogy Der Ring des Nibelungen. 
But Blok does not usually give such a character any specific name, and the undeniable references to Siegfried and Brünnhilde’s story 
(such as hero’s passing through the fire surrounding the sleeping heroine and her awakening, betrayal and death of the hero, involun-
tary oblivion and fatal non-recognition of the “first love”, “double” funeral pyre, etc.) are complemented by general mythic associa-
tions and archetypal motifs originating from various traditions and related to the female warrior, the “goddess of armies”, Valkyrie 
(duel, love-hate and love-fight, headlong gallop or soaring on a horse, heroine’s independence of conduct, including in her choice of 
her beloved, associations with storm, thunder, lightning, correlation with the image of the swan maiden). The poet never reproduces 
the whole plot (be it the traditional plot of the fight between the hero and the female warrior or the Wagnerian plot of the awakening 
by the hero of the sleeping heroine who formerly sacrificed herself for his salvation, of their short marriage, his departure into the 
wide world, his oblivion and recognition of the “love he had at first” at the death’s door) or even a succession of its episodes. Almost 
always the matter is limited to a recognizable motif or a complex of motifs which combine with genetically different ones and are 
interwoven into the plot of Blok’s autobiographical myth based on the Gnostic (Sophian) myth in its two variants – of the impris-
oned, enchanted and sleeping World Soul waiting to be rescued by the hero, and of the hero who is captured by evil forces and re-
leased by the Sophia-like heroine. Both variants of the Gnostic myth may be discerned in the plot of Wagner’s tetralogy; the story of 
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Siegfried and Brünnhilde as an incarnation of the old myth later connected to the Gnostic ideas was described by Th. Zieliński in his 
book The Rivals of Christianity (Chapter “Beautiful Helen”) which Blok was familiar with since his student years. The motif and plot 
complex Blok associated with the image of the female warrior is the most clearly presented and detailed in his play The Song of Fate 
(1908). Due to the fact that the status of the characters that save or are saved in Blok’s works is changing, non-stable, two plot types 
characteristic for the figure of the female warrior also alternate and reflect one another: the contest of strength between the hero and 
the female warrior, on the one hand, and withdrawal from fight, the erotic quest, on the other. Faina and German in The Song of Fate 
are undoubtedly entangled in a relationship of love-hate, and Faina even defeats the hero in a half-metaphorical duel, but at the same 
time German is intended to save her, while in her another hypostasis (that of Elena) it is the heroine who ultimately saves the hero. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО РЕМЕЙКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА РАССКАЗОВ “READER, I MARRIED HIM” 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Т. ШЕВАЛЬЕ) 
 

Анализируется специфика постмодернистского ремейка, ставшего в англоязычной художественной литературе средством 
преодоления творческого кризиса, обусловленного недостатком оригинальных идей и тем. Рассматриваются теоретические 
труды, посвященные изучению ремейка. Приводится алгоритм анализа литературного ремейка, апробированный в практи-
ческой части исследования. Предлагается новая классификация разновидностей ремейка, включающая монореферентный / 
полиреферентный, одноуровневый / многоуровневый ремейки, наряду с ремейком-подражанием, ремейком-дополнением 
и ремейком-преобразованием.  
Ключевые слова: ремейк; постмодернизм; Т. Шевалье; интертекстуальность; аллюзия. 

 
Игровая природа постмодернистской литературы, 

усложнение структурно-композиционной организа-
ции текста и отказ авторов от морально-этической 
оценки изображаемых событий в последние десятиле-
тия привели к ослаблению интереса читателей к по-
добной художественной прозе, слишком сложной для 
понимания и далекой от литературной классики. 
Стремясь преодолеть идейный кризис, писатели ис-
пользуют классические литературные образцы в каче-
стве претекста и материала для дальнейшей «творче-
ской обработки». Речь идет не только об интертексту-
альных заимствованиях, но и о более сложных моди-
фикациях. В частности, М. Загидуллина отмечает: 
«Отличие ремейка от интертекстуальности литерату-
ры нового времени заключается в афишированной и 
подчеркнутой ориентации на один конкретный клас-
сический образец, в расчете на узнаваемость “исход-
ного текста” (причем не отдельного элемента – аллю-
зии, а всего “корпуса” оригинала)» [1]. Т.О. Холодин-
ская сопоставляет пародию и ремейк, аргументируя, 
вслед за Р. Дайером, их зависимость от рецепции чи-
тателей. Для ремейка характерно «ностальгическое 
отношение к претексту», взаимодействие различных 
жанров, в результате чего «возникают нетрадицион-
ные жанровые формы» [2. С. 60].  

Как полагает М.А. Сиривля, «ремейк с точки зре-
ния литературного содержания – это форма пере-
осмысления классических произведений, результатом 
которого становится новый текст, повторяющий сю-
жет классического» [3. С. 37]. Е.Е. Шлейникова аргу-
ментирует связь ремейка с другими «разноуровневы-
ми формами деконструкции» (пародией, пастишем, 
интертекстуальностью) [4. С. 140]. Особенностью 
ремейка является «смыслопорождающая и формооб-
разующая нагрузка», которая «отличает ремейк среди 
многообразия интертекстуальных подходов» [Там же. 
С. 141]. В отличие от М.А. Сиривли, Е.Е. Шлейникова 
упоминает не только переосмысление сюжета, харак-
терное для ремейка, но и трансформацию тематики, 
идей, образности и даже жанра исходного текста, о 
чем пишет и Т.О. Холодинская. 

Очень важная мысль о природе ремейка содержится 
в научной статье М.Р. Арпентьевой: «Ремейк не цити-
рует и не пародирует источник, но, по своей первичной 
функции, наполняет его новым, более актуальным в 

данной социально-политической и культурно-
исторической среде содержанием, “с большой огляд-
кой” на образец» [5. С. 9]. Одно из наиболее полных 
определений ремейка предлагает Е. Таразевич: «Ре-
мейк – художественный прием деконструкции извест-
ных классических сюжетов художественных произве-
дений, в которых авторы по-новому воссоздают, пере-
осмысливают, развивают или обыгрывают их на 
уровне жанра, сюжета, идеи, проблематики, героев» 
(цит. по: [5. С. 11]). Е. Таразевич и Т. Ратабыльская 
предлагают следующую классификацию ремейков: 
«ремейк-мотив» (заимствование и трансформация мо-
тива претекста), «ремейк-сиквел» (продолжение сюже-
та оригинального произведения), «ремейк-стеб» (паро-
дийное преобразование претекста); «ремейк-
репродукция» (интермедиальная деконструкция, жан-
ровые трансформации), «ремейк-контаминация» (ис-
пользование нескольких претекстов) (цит. по: [5. 
С. 10]). Особый интерес представляет постмодернист-
ский ремейк, или п-ремейк, который представляет со-
бой «текст, повторяющий общую сюжетную схему 
первоисточника, постоянно отсылающий к первоис-
точнику, постоянно цитирующий первоисточник, пря-
мо или травестийно» (цит. по: [5. С. 10]). Анализируя 
природу кинематографического ремейка, 
Я.А. Пархоменко пишет: «Все его [п-ремейка] струк-
турные элементы подвергаются деформации, преуве-
личенной иронизации, травестированию (переделка 
художественного произведения, с целью придания ему 
какого-либо нового вида, неожиданной формы или 
искаженного содержания) или искажению вплоть до 
полного обессмысливания и абсурда» [6. С. 28].  

Целью исследования является изучение специфи-
ки постмодернистского ремейка, а также разработка 
алгоритма его литературного анализа. Очевидно, что 
назрела необходимость формулировки определенных 
критериев сопоставления оригинального текста и 
ремейка. 

Первым шагом является идентификация одного 
или нескольких претекстов, что позволит на началь-
ном этапе отнести ремейк к разряду контаминирован-
ного, т.е. опирающегося на два и более оригинальных 
текста. Нередко информация о претексте содержится 
во вступлении, посвящении автора или даже самом 
названии произведения, например, «Памяти Печори-
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на» (1985) Н. Садур, «Чайка» (2000) Б. Акунина, 
«Джейн» (Jane, 2010) Э. Линднер, «Мориарти» (Mori-
arty, 2014) Э. Горовица.  

Второй шаг – гипотетическое «совмещение» ори-
гинального текста и ремейка с целью выявления сте-
пени сходства двух произведений. Как было отмечено 
выше, наличие в художественном тексте исключи-
тельно аллюзий не свидетельствует о его принадлеж-
ности к ремейку, под которым понимается комплекс-
ное, глобальное преобразование претекста, его декон-
струкция и переосмысление. Максимальное сходство 
двух текстов также не является показателем удачного 
ремейка, в частности, – ремейка постмодернистского; 
оно, скорее, свидетельствует о намерении автора со-
здать сиквел, своего рода продолжение оригинально-
го произведения. 

Третий этап анализа ремейка – поиск сходств с 
оригинальным текстом и отличий от него на уровне 
сюжета, тематики, мотива, системы образов (персо-
нажей), наррации. Безусловно, для узнаваемости пре-
текста авторы ремейков нередко сохраняют одного 
или нескольких оригинальных персонажей, при этом 
меняя их личностные характеристики и роль в по-
строении сюжета и развитии действия. Заимствование 
мотива, элементов сюжета является одной из отличи-
тельных особенностей ремейка. Некоторые авторы 
прибегают к повествовательным трансформациям, в 
результате чего нарратором может выступать второ-
степенный персонаж, при этом изображаемые собы-
тия предстают перед читателем под другим углом 
зрения. 

Четвертый шаг – установление наличия или отсут-
ствия в ремейке элементов стилизации, попыток вос-
произведения идиостиля и идиолекта автора ориги-
нального текста, иногда – в ироничном и пародийном 
ключе, характерном для ремейка-стеба. 

Пятым (завершающим) этапом анализа видится 
систематизация базовых характеристик изучаемого 
ремейка и выявление его функциональной и смысло-
вой нагрузки, что будет продемонстрировано в прак-
тической части данного исследования. 

Материалом исследования послужил сборник 
рассказов Reader, I Married Him (2016), отредактиро-
ванный известной англо-американской писательницей 
Трейси Шевалье, которая и выступила автором идеи и 
инициатором создания ремейков романа Ш. Бронте 
«Джейн Эйр». В предисловии к изданию Т. Шевалье 
пишет: «Jane is the embodiment of the underdog who 
ultimately triumphs. And who doesn’t support the under-
dog? No matter what our circumstances, most of us see 
ourselves as underdogs; we can relate to her, and cheer 
her on» [7. P. 7]. В сборник вошел 21 рассказ, автора-
ми выступили как известные (С. Викерс, Х. Данмор, 
Э. Донахью, Ф. Проуз, С. Холл, С. Хилл, Т. Шевалье, 
Л. Шрайвер), так и начинающие писательницы 
(К. Ганн, Л. Грант, Н. Мохамед, О. Ниффенеггер, 
Э. Фрейд и др.).  

Возвращаясь к предложенной схеме анализа ремей-
ка, акцентируем внимание на своеобразии материла 
исследования: в отличие от контаминированного ре-
мейка, опирающегося на два и более претекста, перед 
нами предстает целый ряд произведений, авторы кото-

рых предпринимают попытку деконструкции и пере-
осмысления одного романа, что позволяет проследить 
широкий спектр возможных вариаций ремейка. 

Большинство представленных рассказов строится 
на современном прочтении мотива неравного брака, 
запретных отношений, осуждаемых обществом (в 
оригинале – любовь женатого Эдварда Рочестера к 
гувернантке Джейн Эйр). В частности, С. Хилл в рас-
сказе «Читатель, я вышла за него» (Reader, I Married 
Him) повествует об отречении от престола Эдуарда 
VIII, причиной которого стал брак с разведенной аме-
риканкой Уоллис Симпсон. Нарратором выступает 
сама миссис Симпсон, которая тяжело переживает 
презрение общества: «There was nothing they did not 
say about me, no name I wasn’t called. I was abused to 
my face and behind my back. They said I was ambitious, 
hard and ruthless and would stop at nothing to get what I 
wanted» [7. P. 65]. Хотя в рассказе короля зовут Дэ-
вид, реальные исторические лица и события легко 
узнаваемы, несмотря на авторскую трансформацию. 
Данное произведение С. Хилл представляет собой 
ремейк-мотив с элементами историографической ме-
тафикциональности. 

Ремейк-пародия Тессы Хэдли «Свадьба моей ма-
тери» (My Mother’s Wedding) представляет иное про-
чтение оригинального текста. В отличие от протаго-
ниста Ш. Бронте, героиня Т. Хэдли – уверенная в себе 
девушка, готовая высказать свое мнение в любой си-
туации: «That was the way life was divided up between 
me and my mother. I knew about things, and she was 
beautiful» [Ibid. P. 13]. Если в «Джейн Эйр» на пути к 
счастью главной героини стоит законная супруга ми-
стера Рочестера, то в ремейке – мать юной Джейн, 
ведь девушка влюбляется в будущего отчима.  

Т. Хэдли не только пародирует отдельных персо-
нажей «Джейн Эйр», гиперболизируя и осовремени-
вая их черты характера (Джону Риду соответствует 
глупая и лживая Итни, сестра главной героини, Бланш 
Ингрэм – мать Джейн, Сент-Джону Риверсу – Пат-
рик), но и придает неожиданный поворот «классиче-
ским» сюжетным ходам претекста. В частности, эпи-
зоду с самоубийством Берты Рочестер, выпрыгнув-
шей из пылающего Торнфилд-холла, в рассказе 
Т. Хэдли соответствует прыжок из окна Итни: «And 
then she stepped forward out of the window into nothing-
ness, flopping down like a doll and landing with a thud on 
a heap of rubble overgrown with nettles» [Ibid. P. 16]. 
Младшая сестра Джейн влюбляется в жениха матери, 
Патрика, и решает привлечь к себе внимание и со-
рвать свадьбу. Девочка прыгает со второго этажа в 
куст крапивы, не получив при этом никаких повре-
ждений. Мать успокаивает Итни, попросив Джейн 
передать жениху и гостям, что она задерживается. 
Однако, девушка поступает по-своему: «… I put my 
arms around his neck and kissed him. “Mum’s not com-
ing,” I said. “Marry me.” <…> “Marry her, marry Janey 
instead,” they all called encouragingly, maliciously» 
[Ibid. P. 17]. Импульсивный поступок Джейн, тайно 
влюбленной в Патрика, усиливает трагикомизм ситу-
ации, доведя ее до абсурда. Гости, подначивающие 
жениха взять в жены будущую падчерицу, предстают 
действующими лицами некоего фарса. В пародийном 
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ремейке Тессы Хэдли имеет место переосмысление 
мотива, отдельных элементов сюжета, некоторых 
действующих лиц, но при этом отсутствует стилиза-
ция, а повествовательная инстанция претекста остает-
ся неизменной. 

Оригинальную интерпретацию классического сю-
жета предлагает в своем рассказе «Сиротский обмен» 
(The Orphan Exchange) Одри Ниффенеггер. Хотя со-
бытия происходят в наше время, начало повествова-
ния имеет большое сходство с оригиналом. В некото-
рых эпизодах, изображающих будни Джейн в сирот-
ском приюте, присутствует стилизация: «Our hair was 
cut short as a defence against lice and vanity» [7. P. 154]. 
Цитата вызывает в памяти абсурдную методику вос-
питания преподобного Броклхерста, директора Ло-
вудского приюта. Подобно благотворительному 
учреждению в романе Ш. Бронте, сиротский приют в 
рассказе О. Ниффенеггер также расположен в уеди-
ненной местности: «It [orphanage] stood by itself in a 
narrow valley that was prone to flooding, lacked protec-
tive trees and was vulnerable to passing planes and 
drones» [Ibid. P. 153]. Джейн попадает в приют в тя-
желое военное время и знакомится с Хелен Бернс: 
«She [Helen] looked <…> as though she was an actress 
playing the part of an orphan and when the scene was 
over she would laugh and have a coffee and a cigarette 
and flirt with the director of the movie, of which she was 
obviously the heroine» [Ibid. P. 155]. Очевидно, что 
этот персонаж совсем не похож на свой прототип – 
тихую и набожную героиню Шарлотты Бронте. 

В пятнадцатилетнем возрасте, по распоряжению 
руководства приюта, Джейн становится гувернанткой 
Адель, отец которой пропадает на работе, а мать – 
душевнобольная: «The dad was seldom at home and the 
mum was ill; she was kept in seclusion in a suite at the 
top of the house and I was warned not to speak to her» 
[Ibid. P. 159]. В отличие от претекста, Джейн изна-
чально знает о существовании миссис Рочестер. Со 
временем подросшая Адель поступает в университет, 
и в услугах гувернантки больше не нуждаются. В ре-
мейке полностью отсутствует линия романтических 
отношений Джейн и мистера Рочестера. 

Блуждая по городу в поисках работы, героиня слу-
чайно встречает Хелен Бернс, которую директора 
приюта продали фармацевтической компании для 
тестирования опасных вакцин. Хелен рассказывает 
подруге: «They were testing biological weapons <…> 
They gave me smallpox and then my father wanted me 
returned to the Orphan Exchange, and they gave me the 
antidote, but it didn’t quite work» [Ibid. P. 160]. Выясня-
ется, что воспитанниц приюта «сдают на прокат» раз-
личным корпорациям и даже продают в сексуальное 
рабство: «<…> in exchange for us the place did not get 
bombed. So the other girls were protected in exchange for 
a few of us being handed over to the horror show» [Ibid. 
P. 160]. В результате бесчеловечного обращения Хе-
лен теряет былую привлекательность, что не мешает 
Джейн воспылать к подруге детства отнюдь не дру-
жескими чувствами: «When it eventually became legal, 
Reader, I married her» [Ibid. P. 160]. Тематика однопо-
лых отношений прослеживается и в рассказах 
Дж. Бриско, Э. Донохью и Э. Маккрэкен. 

Ремейк О. Ниффенеггер имеет большее сходство с 
претекстом, нежели вышеупомянутое произведение 
Т. Хэдли. При описании места действия (сиротского 
приюта) автор применяет элементы стилизации, одна-
ко на смену викторианским реалиям приходят «атри-
буты» современности – дроны, фармацевтические 
компании, однополый брак. О. Ниффенеггер в своем 
повествовании создает зловещую, напряженную ат-
мосферу, что дает основание отнести рассказ «Сирот-
ский приют» к ремейку-антиутопии. 

Действие ремейка Кирсти Ганн «Опасный пёс» 
(Dangerous Dog) происходит в наши дни. Главная геро-
иня Китти, как и Джейн Эйр, рано осиротела, но в отли-
чие от протагониста Ш. Бронте, ее удочерила любящая 
супружеская пара. Повествуя о переломном моменте 
своей жизни, девушка апеллирует непосредственно к 
читателю. В рассказе присутствуют элементы стилиза-
ции претекста. Романтичной сцене знакомства Дж. Эйр 
с мистером Рочестером в ремейке Кирсти Ганн соответ-
ствует комичный эпизод встречи Китти с мистером Ри-
дом: «One day he cycled past me as I was in this kind of 
day dream and when I lunged out of my thoughts to shout 
“Hi!” he nearly fell off his bike, took a sort of tumble to 
avoid hitting me, but then went on his way» [7. P. 33]. В 
итоге Китти все же выходит замуж за писателя. 

Очевидно, что в ремейке «Опасный пёс» прослежи-
ваются тематические и сюжетные параллели с претек-
стом, например, сиротство, жестокое обращение (хули-
ганы в парке), неравный брак (мистер Рид намного 
старше Китти), вещие сны. Писательница «играет» с 
именами героев оригинального произведения. Так, ес-
ли в «Джейн Эйр» мистер Рид – дядя (и кузен) главной 
героини, то в «Опасном псе» – возлюбленный Китти; у 
Шарлотты Бронте Рочестер – аристократ и главный 
герой произведения, у Кирсти Ганн – бездомный пес. 

Рассказ Хелен Данмор «Грейс Пул: её свидетель-
ство» (Grace Poole Her Testimony) представляет 
неожиданную интерпретацию классического сюжета. 
В отличие от вышеупомянутых ремейков, где, как и у 
Шарлотты Бронте, нарратором выступает молодая 
девушка, в произведении Х. Данмор повествование 
ведется от лица Грейс Пул. Автор сохраняет ключе-
вых персонажей претекста, но кардинально меняет их 
личностные характеристики и по-своему интерпрети-
рует сюжетную линию. В частности, Джейн Эйр 
предстает хитрой и лицемерной охотницей за богат-
ством: «If the pale one had not come to this house we 
should all have kept on safe <…> She will have us all 
wrapped tight, I see him walking in the garden, and her 
walking after him, so sly and small and neat that you 
would never think twice of it» [Ibid. P. 29]. Писательни-
ца использует стилизацию, но созданный ею образ 
далек от оригинала: «But you could put your hand 
through Miss Eyre and never grasp her. I know what she 
is. There she seats in the window-seat, folded into the 
shadows, watching us. She has come here hunting» [Ibid. 
P. 30]. Если в оригинале Джейн Эйр не знает о суще-
ствовании Берты Рочестер до самой свадьбы, то в ре-
мейке гувернантка убеждает своего возлюбленного 
избавиться от постылой супруги: «She wants my lady 
gone. She spins out words in her head like a spider» 
[7. P. 29]. 
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Так как повествование ведется именно от лица 
Грейс Пул, есть основания предполагать, что ее от-
ношение к Джейн Эйр не лишено предвзятости ввиду 
ее былой симпатии к хозяину и любовной связи, за-
вершившейся рождением ребенка, которого отдали на 
попечение кормилицы. Однако, по-видимому, слу-
жанка искренне привязана к первой жене мистера 
Рочестера, Берте: «Violent? Not she. Not my lady. Mr. 
R. brought Dr. Gallion here to measure her skull <…> 
Here, he said, this is the bump of Amativeness. A propen-
sity to Combativeness, do you see here, sir?» [Ibid. P. 26]. 
Здесь очевидна параллель с оригиналом, когда Роче-
стер, беседуя с Джейн Эйр, рассуждает о «шишке по-
чтения» и «буграх тщеславия», апеллируя к модной в 
те времена френологии. Х. Данмор подводит читателя 
к мысли о том, что именно Грейс Пул подожгла 
Торнфилд-холл, желая препятствовать свадьбе Эд-
варда Рочестера и Джейн Эйр. 

Если ремейк Х. Данмор характеризуется мрачной 
и зловещей атмосферой, то рассказ Салли Викерс 
«Читатель, она вышла за меня» (Reader, She Married 
Me) пронизан грустью и безысходностью. В качестве 
повествовательной инстанции выступает мистер Ро-
честер, который с ностальгией и нежностью вспоми-
нает первые годы семейной жизни с Бертой. Смерть 
дочери Клары в младенчестве послужила ударом для 
супругов и пошатнула психическое здоровье миссис 
Рочестер. Обстановка в доме накаляется с приездом 
гувернантки, напомнившей Эдварду его дочь: «With 
her girlish body and elfin looks she had come to seem to 
embody the daughter I might have had» [Ibid. P. 112]. В 
ремейке С. Викерс повествование не лишено пробе-
лов и неясностей: если единственный ребенок Роче-
стеров умер, для кого пригласили гувернантку? Ка-
ким образом мистер Рочестер, предстающий перед 
читателем нежным и любящим супругом Берты, в 
конце рассказа женится на Джейн Эйр? 

Как и в ремейке Х. Данмор, в данном произведе-
нии Джейн предстает коварной и расчетливой особой, 
упивающейся своей властью над искалеченным су-
пругом: «For Jane would always have preferred me as I 
am now, maimed, under her control. In my full health and 
strength I was too much a match for her» [Ibid. P. 112]. 
Салли Викерс изображает классический сюжет под 
новым углом, изменив повествовательную инстанцию 
и отношения между персонажами. 

Ремейк Франсин Проуз «Зеркало» (Mirror) осно-
ван на сюжетной линии претекста, но если роман 
Шарлотты Бронте завершается бракосочетанием ге-
роев, то в рассказе Ф. Проуз основные события разво-
рачиваются как раз после свадьбы Рочестера и Джейн 
Эйр. Автор мастерски создает гнетущую атмосферу 
повествования, приобретающего черты триллера. Эд-
вард пытается убедить молодую супругу в том, что 
она психически больна: «Ultimately, I couldn’t under-
stand why my husband would want the mother of his son 
to have the reputation of being mentally ill. Unless this 
was part of an evil pattern, an elaborate psychosexual 
drama that my husband was playing out. Marry someone, 
drive her mad, burn the house down, marry someone else. 
Repeat» [7. P. 76]. Несмотря на то, что время действия 
в ремейке тождественно хронотопу оригинала, герои-

ня рассказа Ф. Проуз использует слово «психосексу-
альный», явно апеллируя к учению Зигмунда Фрейда. 

Вспоминая о былой любви Эдварда Рочестера, 
Джейн обращается к читателю: «<…> possibly you are 
forgetting what he said to me in Chapter 27, the speech 
that goes on for pages and pages, during which he says 
everything that every woman wants to hear <…>» [Ibid. 
P. 74]. Франсин Проуз использует интертекстуальную 
отсылку к претексту, за которой следует обширная 
цитата из романа Ш. Бронте.  

Упоминание в «Зеркале» триллера «Газовый свет» 
(Gaslight), снятого в 1944 г. американским режиссе-
ром Дж. Кьюкором, способствует созданию двойного 
плана повествования: напряженная атмосфера фильма 
перекликается с элементами саспенса, присутствую-
щими в «Зеркале». В своем постмодернистском ре-
мейке Ф. Проуз играет с читателем, мастерски соче-
тая стилизацию и аллюзии как на оригинальное про-
изведение, так и на современный кинематограф. 

Подводя итог, необходимо систематизировать и 
дополнить имеющиеся классификации ремейка, четче 
обозначив критерии разграничения его разновидно-
стей и подробнее охарактеризовав постмодернист-
ский ремейк. В частности, по отношению к претексту 
(оригинальному произведению) целесообразно выде-
лить монореферентный, т.е. опирающийся на один 
претекст, и полиреферентный, основывающийся на 
двух и более претекстах, ремейк. Очевидно, что все 
представленные в анализируемом сборнике рассказы 
являются монореферентными ремейками.  Предло-
женный Е. Таразевич и Т. Ратабыльской термин «ре-
мейк-контаминация», или контаминированный ре-
мейк, представляется нам не совсем удачным, так как 
его английский аналог – contaminated – переводится 
как «загрязнённый, заражённый». По сложности 
структуры и внутренней организации, ремейк может 
быть одноуровневым и многоуровневым. Под одно-
уровневым ремейком понимается его соотнесенность 
лишь с одним уровнем художественной структуры 
претекста, например, ремейк-мотив (рассказы Э. До-
нохью, Н. Серпелл, С. Хилл). Многоуровневый же 
ремейк представляет собой комплексное преобразо-
вание исходного текста на уровне сюжета, системы 
образов, наррации и т.д. В зависимости от творческой 
задачи автора, выделим ремейк-подражание, ремейк-
дополнение и ремейк-преобразование, при этом, го-
воря о многоуровневом ремейке, возможны комбина-
ции этих разновидностей. Например, автор ремейка 
может сознательно подражать идиостилю и идиолекту 
автора претекста (стилизованный ремейк), но допол-
нять сюжетную линию и преобразовывать жанровую 
природу оригинала (ремейк О. Ниффенеггер). 

Безусловно, постмодернистский ремейк целесо-
образно отнести именно к категории ремейка-
преобразования, учитывая его деконструктивистский 
пафос и интеллектуальную игру с читателем. Отли-
чительной особенностью постмодернистского ре-
мейка является интенциональное переустройство 
формально-содержательной составляющей претек-
ста, что осуществимо посредством включения в ре-
мейк интертекстуальных и метатекстуальных вкрап-
лений, перманентных отсылок к оригиналу, искаже-
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ний пространственно-временного континуума и со-
знательного нарушения причинно-следственных свя-
зей (рассказ Ф. Проуз «Зеркало»). Постмодернист-
ский ремейк, прежде всего, ориентирован на игровое 
преобразование структуры и формы исходного тек-
ста. Создатель такого ремейка не ставит себе целью 

интерпретировать сюжетные коллизии оригинала и 
выразить отношение к поднимаемым в претексте 
моральным проблемам. Он, скорее, стремится к 
усложнению произведения и апеллирует к интеллек-
туальному читателю, способному оценить искусные 
авторские ходы. 
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The article is devoted to the study of the Postmodern remake. The aim of the research is elaboration of the algorithm of the liter-

ary analysis of remakes. The basic research methods are the close reading method, the method of intertextual analysis, the hermeneu-
tic and typological approaches. During the research the following stages of the remake analysis were singled out: (1) the identifica-
tion of one or several authentic texts; (2) the juxtaposition of the authentic text and the remake; (3) the search for similarities to the 
authentic text at different levels of the work of fiction; (4) the identification of stylization elements in the text; (5) the systematization 
of the remake’s basic characteristics and the determination of its functional and semantic load. The short stories collection under 
analysis is a variety of works of fiction whose authors make an attempt to deconstruct and reconsider Ch. Brontë’s novel Jane Eyre. 
It gives an opportunity to trace a great number of the remake’s types, e.g., remake-motif, remake-parody, remake-dystopia. The 
aforementioned algorithm of the remake analysis enabled the author of the article to systematize and complement the existing classi-
fications of the remake. In regard to an authentic work of fiction, it is advisable to point out a monoreferential remake that is based on 
one original text and a polyreferential one that is based on two or more texts. With regard to its complexity and inner organization, 
any remake can be single-level (e.g., remake-motif) and multilevel, i.e., one that implies a complex transformation of the initial text. 
According to the remake author’s creative goal, it is possible to single out such types of the remake as imitation, addition and trans-
formation. The author of the remake can intentionally imitate the style of the original work of fiction (e.g., stylized remakes), but add 
some episodes to the storyline and transform the genre of the authentic text, e.g., A. Niffenegger’s story. It is advisable to refer the 
Postmodern remake to the category of transformation remakes taking into account its deconstructive pathos and intellectual game 
with the reader. The characteristic feature of the Postmodern remake is the intentional reconstruction of the formal-substantive com-
ponent of the original text, which is achievable due to the inclusion of intertextual and metatextual fragments in the remake, perma-
nent references to the authentic text, the distortion of the space-time continuum, and the purposeful disruption of the causal relation-
ship (F. Prose’s Mirror). The Postmodern remake is primarily aimed at a game-like transformation of the original text’s form and 
structure. The author of such a remake does not aim to interpret the original story of conflict and express his/her attitude to the moral 
issues posed in the text. S/he rather aims to complicate the work of fiction, and addresses an intelligent reader who is capable of 
evaluation of the intricate author’s tricks. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ МНОГОЯЗЫЧИЯ В ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ ГАЗЕТЕ 
«ЛЮКСЕМБУРГЕР ВОРТ» 

 
Исследуется отражение в крупнейшей люксембургской газете «Люксембургер ворт» проблем, порождаемых многоязыч-
ным обществом. В Великом Герцогстве Люксембург, помимо трех официальных языков – немецкого, французского и люк-
сембургского, – на которых большинство люксембуржцев говорят одновременно, все больший вес набирают языки прожи-
вающих в Люксембурге иностранцев, прежде всего португальский и английский. Изучается, какие именно проблемы мно-
гоязычия затрагиваются в газете и какую позицию занимает издание в спорных языковых вопросах.  
Ключевые слова: СМИ Люксембурга; многоязычие; немецкий, французский, люксембургский языки. 

 
Введение 
 
«Люксембургер ворт» («Luxemburger Wort» – 

«Люксембургское слово») – крупнейшая и старейшая 
газета Люксембурга, основанная в 1848 г. как орган 
люксембургских католиков. В настоящее время 
«Люксембургер ворт» – качественная общенацио-
нальная газета, выходящая тиражом 159 500 экзем-
пляров и имеющая охват аудитории 33,1% [1]. В дан-
ной статье рассматривается отражение одного из са-
мых ярких аспектов люксембургской культуры – мно-
гоязычия – в публикациях «Люксембургер ворт». Ав-
тором были проанализированы материалы языковой 
тематики за 2016–2018 гг., как находящиеся в свобод-
ном доступе на сайте газеты, так и доступные только 
подписчикам платной электронной версии «Люксем-
бургер ворт». 

В настоящее время официальными языками Вели-
кого Герцогства признаны немецкий, французский и 
люксембургский языки. По закону все три языка рав-
ноправны, но в реальной жизни существует их не-
официальное разделение в зависимости от сферы упо-
требления: французский – единственный язык зако-
нодательства и предпочтительный язык администра-
ции, немецкий – доминирующий язык печатных 
СМИ, люксембургский – язык повседневного обще-
ния и национального телерадиовещания. Однако это 
разделение достаточно условно и часто все три языка 
взаимозаменяемы. Кроме того, из-за большого коли-
чества проживающих в Люксембурге иммигрантов 
все больший вес набирают другие языки, прежде все-
го португальский, который по распространенности 
опережает французский и немецкий (см. далее). 

Вопрос многоязычия волновал люксембуржцев на 
протяжении всей истории их страны и активно об-
суждался в прессе. Практически весь XIX в. люксем-
бургская пресса провела в дебатах на языковую тему: 
какое место должен занимать тот или иной язык и 
какой является наиболее «родным» для люксембурж-
цев. К началу XX в. сложилась система многоязычной 
прессы, существующая и по сей день: наличие много-
язычных изданий с доминированием материалов на 
немецком языке, редкое использование люксембург-
ского языка в заголовках, названиях рубрик или – в 
порядке исключения – в подчеркнуто «националь-
ных» материалах и наличие чисто франкоязычных 
изданий.  

Газета «Люксембургер ворт» относится к много-
язычным изданиям с преобладанием немецкого языка. 
На сайте газеты представлены практически самостоя-
тельные «Немецкое издание» (наиболее расширен-
ное), «Французское издание», «Английское издание», 
материалы которых не повторяются (в многоязычных 
газетах не публикуются одни и те же материалы, пе-
реведенные на разные языки, а размещаются разные 
материалы на разных языках, поскольку подразумева-
ется, что читатель владеет несколькими языками). 
При оформлении электронной подписки читателю 
предлагается выбрать предпочтительное издание, на 
языке которого он хотел бы получать рассылку по 
электронной почте. Люксембургский язык встречает-
ся в заголовках и редких статьях. 

В среднем в «Люксембургер ворт» публикуются в 
месяц две-четыре статьи, так или иначе касающиеся 
языковых тем (например, за полгода – с октября 2017 
по апрель 2018 г. – всего вышло 16 статей языковой 
тематики1) по различным информационным поводам: 
меры правительства в области языковой политики, но-
вовведения в образовательной системе, последние 
лингвистические исследования, появление новых изда-
ний, телепередач и т.п. на люксембургском языке и т.д. 

 
Многоязычие Великого Герцогства: 

«ценность» или «гибель» 
 
Проблемы языковой тематики, затрагиваемые в 

«Люксембургер ворт», в целом можно разделить на 
две группы: проблемы, связанные с интеграцией в 
многоязычное общество как подрастающего поколе-
ния, так и приезжающих в Люксембург иностранцев, 
и проблемы, связанные с возможным нарушением 
сложившегося языкового баланса или, наоборот, с 
необходимостью его изменения. В данном случае 
речь идет прежде всего об опасности вытеснения 
люксембургского языка другими. 

Адаптация ребенка к обществу, где одновременно 
используется три языка, – сложный и длительный 
процесс, поэтому темы образования и многоязычия 
часто пересекаются. «Люксембургер ворт» публикует 
статьи об изменениях, вносимых в школьную про-
грамму [2], о приобщении детей к нескольким языкам 
в раннем возрасте [3, 4], об исследованиях многоязы-
чия в контексте системы образования. К последним, в 
частности, относится объемный материал «Исследо-
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вательский проект Университета Люксембурга: цен-
ность многоязычия» Мишель Гантенбайн. В статье 
подробно рассказывается о глобальном проекте, кото-
рый «рассматривает проблему многоязычия с разных 
точек зрения и охватывает всю систему образования в 
Люксембурге, от раннего воспитания до университет-
ского образования». Исследование состоит из 11 от-
дельных проектов, каждый из которых посвящен во-
просу о том, «в чем состоит ценность многоязычия и 
как его можно использовать более эффективно» [5]. 
Проект рассчитан на три-четыре года, в течение кото-
рых 11 докторанток из разных стран будут изучать, 
«как можно использовать многоязычие в качестве 
потенциала для учебных и образовательных процес-
сов и как учреждения могут в этом помочь» [6] с точ-
ки зрения языкознания, педагогики, психологии и 
нейронауки. От Национального исследовательского 
фонда Университет Люксембурга получил 2 млн евро 
на выполнение этого проекта. 

«Люксембургу завидуют из-за его многоязычия. Но 
многим школьникам оно на гибель», – так начинается 
статья. Использование нескольких языков затрудняет 
обучение детей – как люксембуржцев, так и выходцев 
из иммигрантских семей – на всех образовательных 
этапах. «Внедрение многоязычного раннего стимули-
рования в детских садах является первой попыткой 
учесть разнообразие языков в стране и нацелить спо-
собность маленьких детей одновременно усваивать 
несколько языков» – говорится в статье. В начальной 
школе трудности в бόльшей степени испытывает учи-
тель, который должен определить «языковые ресурсы 
детей» и стараться учитывать их при проведении заня-
тий. «Некоторые учителя разрешают, например, на 
математике португальским детям думать, говорить и 
решать задачи по-португальски. Затем решение запи-
сывается на немецком языке. В других классах обуче-
ние проводится полностью на немецком языке», – 
приводится цитата профессора Клодин Кирш. Задача 
проекта по исследованию многоязычия в начальной 
школе – собрать как можно больше эмпирических 
данных о том, «каким образом, когда и в каких формах 
учителя выходят на языковые ресурсы детей» и вы-
страивают на них занятия, с целью дальнейшей кор-
ректировки школьной программы. 

Отдельный проект посвящен профессиональному 
образованию, которое «до сих пор практически не 
изучено и поэтому очень интересно». «Это – ступень 
между школой и профессиональной практикой, и 
многие… встречаются со многими школьниками-
иммигрантами. Многоязычие, таким образом, в зна-
чительной степени присутствует». В рамках проекта 
докторантка из Германии Констанце Тресс рассмат-
ривает, как средства массовой информации (пресса, 
телевидение, радио, социальные медиа) сообщают о 
профессиональной подготовке, дипломах и учащихся, 
что общество знает об этой форме обучения, и 
наблюдает за взаимодействием учащихся в школах и 
на образовательных предприятиях. Ее задача – по-
нять, «как знание вырабатывается… и через языки» и 
«как язык используется для создания профессиональ-
ной идентичности». 

Следующая часть проекта – изучение универси-
тетского образования. В университете учатся и рабо-
тают люди «разных национальностей и с различны-
ми языковыми репертуарами», большинство маги-
странтов и докторантов пишут свои работы на языке, 
который является для них вторым или даже третьим. 
Это порождает массу вопросов для исследования: 
как функционирует написание работы на втором или 
третьем языке, осуществляется ли мысленный пере-
вод, существуют ли гибридные формы мышления, 
согласны ли люди с языковыми стандартами или 
игнорируют их и так далее. Основной метод получе-
ния данных – интервью со студентами и аспиранта-
ми, а также протоколы «мыслей вслух»: студентам 
предлагается вербализировать свои мыслительные 
процессы при планировании, написании и корректи-
ровке работы. 

Инициаторы проекта всячески подчеркивают его 
важность и отличие от других проектов, проводимых 
ранее. «Многоязычие …все больше становится пред-
метом исследований. Университет Люксембурга мно-
го лет исследует эту тему, “но это никогда не было 
действительно видимым”, – говорит Адельхайд Ху. 
Теперь это должно измениться». «“Должно стать еще 
яснее, что сегодня мы не можем заниматься одно-
язычными теориями”, – говорит она [Клодин Кирш]. 
И: “Существует достаточно знаний, которые под-
тверждают, что не нужно разделять на отдельные 
языки”. Но изменить это значило бы отказаться от 
десятилетних языковых идеологий». 

Проблема языковой интеграции осложняется тем, 
что в Люксембурге проживает огромное количество 
иностранцев2. «Люксембург – это плавильный котел 
разных культур и языков, – пишет Мишель Гантен-
байн. – Удивительно видеть, с какой легкостью Вели-
кое Герцогство справляется с демографическими из-
менениями, как естественно живут местные жители и 
иностранцы». Это сильно влияет на систему образо-
вания, главная особенность которой, «помимо разно-
образия учащихся, заключается, по мнению Адель-
хайда Ху, в том факте, что система образования по-
прежнему трех- или четырехязычная». «Это уже осо-
бенность, быть грамотным на втором языке и прово-
дить занятия на втором или третьем. …Вот столкно-
вение этих многоязычий – детей и взрослой систе-
мы, – которое делает тему настолько актуальной», – 
приводится цитата Ху. 

Другой, более ранний исследовательский проект 
Университета Люксембурга, освещавшийся «Люк-
сембургер ворт», касался устного использования язы-
ков на работе [8]. По данным исследования, наиболее 
распространенным на рабочих местах «во всех секто-
рах» является французский язык: его предпочитают 
68% люксембуржцев (люксембургский – 60%, немец-
кий – 34%, английский – 28%). В то же время из 
226 тыс. опрошенных «многие участники указали, что 
говорят на рабочем месте на нескольких языках». 

Что же касается «общего языкового использования 
в Люксембурге», то люксембургский «как основной 
язык с 55,8% опережает португальский и француз-
ский». Таким образом, «как повседневный язык люк-
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сембургский доминирует в школе и дома, француз-
ский же – на рабочем месте». 

В статье приводятся результаты опроса не только 
люксембуржцев, но и проживающих в Великом Гер-
цогстве иммигрантов, а также так называемых гренц-
генгеров – иностранцев, живущих в соседних странах, 
но приезжающих в Люксембург на работу. Помимо 
краткого обобщения результатов в тексте, в онлайн-
версии статьи доступны для просмотра отдельные 
диаграммы, демонстрирующие процентное соотно-
шение использования языков на рабочем месте «все-
ми национальностями», люксембуржцами, иностран-
цами, португальцами, французами, итальянцами, 
бельгийцами, немцами, британцами (в диаграммы 
включены, соответственно, французский, люксем-
бургский, немецкий, английский, португальский, ита-
льянский и – под общим показателем – «другие язы-
ки»).  

Тон публикаций «Люксембургер ворт» о пробле-
мах языковой интеграции можно охарактеризовать 
как нейтральный: статьи изобилуют цитатами экспер-
тов, статистическими данными, личные мнения жур-
налистов уступают место факту: многоязычие было, 
есть и будет, и вопрос не в том, хорошо это или пло-
хо, а в том, как учиться, жить и работать в его услови-
ях, причем ответы на последние в бόльшей степени 
предоставляются экспертам. 

 
Родной язык люксембуржцев: 

«вымирающий» или «здоровый» 
 
Активное использование французского и немецко-

го языков, постоянный приток иммигрантов застав-
ляют люксембуржцев опасаться за свой родной язык – 
люксембургский. Изначально возникший и развивав-
шийся как диалект немецкого языка, люксембургский 
в 1984 г. был уравнен в правах с немецким и француз-
ским языками на законодательном уровне. Согласно 
Закону о языках от 24 февраля 1984 г. [9], люксем-
бургский является «национальным языком люксем-
буржцев», а также одним из «административных и 
судебных» языков Великого Герцогства наравне с 
немецким и французским. Направляя обращение в 
государственные органы, люксембуржец вправе со-
ставить его на любом из трех языков, и администра-
ция, в свою очередь, «должна по возможности ис-
пользовать при ответе язык, выбранный заявителем». 
Кроме того, в настоящее время тест на владение люк-
сембургским языком является обязательным условием 
для получения люксембургского гражданства. Тем не 
менее, по мнению многих носителей, язык находится 
под угрозой исчезновения. Эти опасения вылились в 
«языковые дебаты» 2016–2017 гг., начавшиеся после 
опубликования электронной петиции № 698, требую-
щей сделать люксембургский первым официальным 
языком страны. 

Петиция 698 была создана в сентябре 2016 г. жи-
телем городка Мюнсбах Люсьеном Вельтером. По 
сообщению «Люксембургер ворт», только за четыре 
дня она смогла собрать свыше 7 тыс. подписей, в ре-
кордные сроки достигнув необходимого кворума в 
4,5 тыс. [10] Помимо введения люксембургского как 

первого официального языка и национального языка 
для всех жителей страны, петиция требовала, чтобы 
он усиленно изучался в школе, чтобы все официаль-
ные публикации правительства, включая тексты зако-
нов, были составлены на люксембургском. Француз-
ский же, по мнению автора петиции, больше «не дол-
жен использоваться исключительно правительством 
как официальный язык», и судебные решения «долж-
ны быть по крайней мере переведены на люксембург-
ский». Впрочем, для граждан, которые не понимают 
люксембургского языка, должны быть предоставлены 
переводы на немецкий и французский. Кроме того, 
автор петиции считает дискриминацией то, что люк-
сембургский – единственный язык, не представлен-
ный в официальном бюллетене Европейского союза. 
По окончании отведенного для подписи срока пети-
ция насчитывала 14 721 голос [11]. 

После выхода в свет петиции начались активные 
дебаты буквально повсюду – от правительственных и 
ученых кругов до социальных сетей. «Люксембургер 
ворт» тщательно и всесторонне следила за дебатами о 
люксембургском языке, публиковала материалы о 
продвижении петиции, мнения известных лингвистов, 
социологов, а также обычных читателей о петиции 
698, статьи о контрпетиции 725, созданной в защиту 
многоязычия, о слушании по обеим петициям в пар-
ламенте, о решениях правительства. К примеру, куль-
турное еженедельное приложение «Варте – Перспек-
тивес» («Die Warte – Perspectives») к номеру от 
27 октября 2016 г. было целиком посвящено языко-
вым вопросам. 

В пользу петиции, в частности, высказывались 
мнения о дискриминации люксембургского языка в 
административной сфере. «Администрация 
…привыкла выражаться… по-французски… – писал 
люксембуржец Герд Штапельман в читательском 
письме “Люксембургер ворт”. – …Сегодня есть по-
ложение о том, что орган должен ответить на запрос 
на одном из выбранных трех языков, что, конечно, 
игнорируется, поскольку администрация обращает 
внимание на удобство в переписке. Поэтому, пожа-
луйста, делайте то, что делает каждая нация, ставьте 
национальный язык выше других языков! Возможно, 
тогда для граждан будет более понятным юридиче-
ский текст» [12]. 

Однако большинство экспертов не видело повода 
для паники. В частности, социолог Фернан Фелен 
однозначно говорил, что введение люксембургского 
как первого официального языка нереально и что «нет 
смысла начинать золотой век люксембургского языка, 
век, которого никогда не было» [13]. Наоборот, его 
больше беспокоило «ухудшение знаний французского 
среди люксембуржцев», чем положение люксембург-
ского языка, который «остается языком местных жи-
телей и интеграционным языком иностранцев». 

Петер Жиль, профессор лингвистики Университета 
Люксембурга, в своей статье для «Люксембургер 
ворт» писал о том, что для того, чтобы развиваться, 
функция официального люксембургскому языку не 
нужна [14]. Возникший из западно-мозель-франкон-
ского диалекта «самостоятельный язык, который поте-
рял почти все черты диалекта», «структурно в значи-
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тельной степени независимый от близкородственного 
немецкого языка», люксембургский сегодня является 
для многих важнейшим устным и – все больше – 
письменным языком. Последнему способствует преж-
де всего «цифровизация повседневности и рабочей 
сферы», открывшая путь «новым формам письменно-
сти», таким как, например, электронные письма и со-
общения в социальных сетях, где используется пре-
имущественно люксембургский, несмотря на то что 
многие люксембуржцы «посредством своей школьной 
направляющей …имеют лучшие компетенции в 
немецком, французском или английском». 

По мнению Жиля, за последние сто лет «не уста-
новлено никакого снижения люксембургского языка – 
ни в отношении числа говорящих, ни в практических 
контекстах использования». Страх же перед исчезно-
вением языка заключается «в динамике многоязы-
чия»: «Действительно, демографическое развитие и 
интернационализация страны приводят к увеличению 
и сложности самого многоязычия. Все чаще англий-
ский играет важную роль. Как показывают горячие 
дискуссии по петиции 698, это может привести к дис-
комфорту в многоязычии, что, конечно же, необходи-
мо уважать и анализировать». 

Возвращаясь к вопросу о пригодности люксем-
бургского языка как официального, Жиль говорит, 
что «сама языковая структура не знает каких-либо 
ограничений выражения» и приводит цитату Нико 
Вебера, который в 1995 г. писал ответ на тот же са-
мый вопрос: «Нет языков, которые по своей природе 
являются неизменно “крестьянскими”». Как и другие 
языки, люксембургский «располагает средствами 
словообразования, чтобы приспосабливаться к но-
вым потребностям», «в новых контекстах могут по-
являться новые слова, конструкции и возможности 
выражения», и следовательно, «на люксембургском 
языке можно обсуждать любой предмет без каких-
либо ограничений». Кроме того, сам язык располага-
ет многочисленными заимствованиями – «доказан-
ными средствами расширения словарного состава». 
Многовековым контактам с немецким и француз-
ским языками люксембургский обязан многочислен-
ными неологизмами, такими как, например, 
«Vitessekontroll» – «проверка скорости» (от фр. 
«vitesse» – «скорость» и нем. «Kontrolle» – «кон-
троль», «проверка») или «Busarrêt» – «автобусная 
остановка» (от нем. «Bus» – «автобус» и фр. «arrêt» – 
«остановка»). Таким образом, по мнению Жиля, 
«преимущество многоязычия заключается в гибко-
сти новых лексических возможностей», и заимство-
вания «не являются признаком бедности языка». 

Тем не менее по поводу введения люксембургского 
как первого официального языка Жиль пишет, что 
«было бы возможно, хотя и с большим трудом, пере-
вести законы и административную литературу на люк-
сембургский. Но этого было бы недостаточно, потому 
что весь правовой и административный аппарат, 
…который формировался французской юридической и 
административной культурой на протяжении более 
150 лет, пришлось бы адаптировать». Поэтому эта 
идея, «при всем добром намерении», кажется ему «не-
реалистичной и ненужной». «Такое радикальное пре-

образование создаст впечатление, что люксембургский 
язык планируется и формируется снаружи, например, 
государством, как изолированный объект», в то время 
как он «не является языковым монолитом, который 
можно шлифовать и полировать, а, скорее, представ-
ляет собой совокупность способов говорить, столь же 
сложных и непостоянных, как и само общество». 

Более целесообразным Жилю представляется не 
ставить язык на службу государству, а развивать его 
«изнутри», «давать ему ...больше видимости и всяче-
ски продвигать …прагматичным образом»: закрепить 
люксембургский – а также немецкий и французский – 
в Конституции3, увеличивать количество переведен-
ных на него материалов, а также «более последова-
тельно преподавать… на всех школьных ступенях». 

Причин для беспокойства не видит и Кристоф 
Бумб, основатель люксембургского цифрового жур-
нала «Репортер» («Reporter»). В статье для «Люксем-
бургер ворт» под названием «Люксембургский в по-
литическом дискурсе: никаких следов исчезновения» 
он пишет: «Ни в какой другой области общества люк-
сембургский язык сегодня не является таким влия-
тельным, как в политике» [15]. Бумб апеллирует к 
выступлениям премьер-министра Жан-Клода Юнкера, 
который в 1995 г. «помог люксембургскому языку 
достичь своего окончательного прорыва в парламен-
те» тем, что первым стал произносить традиционную 
«Речь о положении нации» на люксембургском языке. 
До него она произносилась на французском. 

По мнению Бумба, «люксембургский язык является 
неотъемлемой частью политического дискурса». В 
настоящее время все выступления в Палате проводят-
ся на люксембургском (хотя, согласно регламенту, 
парламентарии не связаны каким-либо конкретным 
языком), «министры проводят пресс-конференции на 
люксембургском, премьер-министр выписывает на 
люксембургском прессу, избирательная кампания 
проходит почти исключительно на люксембургском» – 
следовательно, заключает автор, «в политике не может 
быть и речи об “вымирании” национального языка». 

Об этом свидетельствует также то, что сама пети-
ция 698, целью которой было уберечь люксембург-
ский от «вымирания», «могла быть подана в парла-
мент на люксембургском языке, то, что заявитель мог 
высказать по-люксембургски свою озабоченность по 
поводу вероятности смерти люксембургского языка в 
передаче одного из люксембургоязычных телекана-
лов, то, что все реакции партий и политиков были 
сформулированы на люксембургском, что подписан-
ная более чем 14 000 гражданами петиция через не-
сколько недель будет обсуждаться на парламентском 
пленуме по-люксембургски». «Все это указывает на 
то, что положение люксембургского языка – по край-
ней мере, в политическом дискурсе – не может быть 
таким уж плохим», – считает Бумб. 

Он также подчеркивает, что, несмотря на огром-
ное количество проживающих в Великом Герцогстве 
«нелюксембуржцев» (46,7% населения), 55,8% всех 
жителей, включая иностранцев, называют люксем-
бургский своим основным языком. Второе место 
занимает португальский (15,7%), третье – француз-
ский (12,1%). Таким образом, заключает автор, «“те-
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зис” угрожаемого “вымирания” люксембургского 
языка скорее относится к более эмоционально про-
гнозируемому будущему» и, хотя «доля нелюксем-
буржцев в народонаселении неуклонно растет, 
…положение люксембургского языка по крайней 
мере как решающего языка политического дискурса 
не ухудшается».  

Число недовольных петицией 698 росло, и в ре-
зультате была создана «контрпетиция» № 725, высту-
пающая против введения люксембургского как перво-
го официального языка. По мнению ее составителей 
Джозефа Шлессера и Анри Вернера, Люксембург 
«всегда был предоставлен иммиграции и должен 
оставаться открытой страной», и «практикуемое в 
Люксембурге многоязычие является одной из силь-
ных сторон, а не слабостей страны» [13]. Кроме того, 
авторы петиции 725 опасаются, что «укрепление люк-
сембургского языка в образовании неизбежно будет 
сопровождаться ухудшением знаний иностранного 
языка». За «контрпетицию» проголосовали 5 182 че-
ловека, т.е. она также преодолела необходимый кво-
рум в 4 500 человек [16]. «С момента появления си-
стемы петиций никогда не было двух заявлений с 
противоположными требованиями, достигших необ-
ходимого кворума», – отмечалось в «Люксембургер 
ворт». Таким образом, мнения люксембуржцев в язы-
ковом вопросе разделились: «Сторонники хотят по-
ставить национальный язык на передний план. Про-
тивники считают, что, учитывая свое географическое 
положение, Люксембург не должен ставить на карту 
козырь многоязычия». 

Итогом дебатов стало слушание по двум петициям 
в Палате депутатов Люксембурга 16 января 2017 г., 
показанное в прямом эфире по люксембургскому пар-
ламентскому телеканалу «Шамбер ТВ» («Chamber 
TV»). Кристоф Бумб в статье «Слушание о люксем-
бургской петиции: “Наш родной язык – наша святы-
ня”» [17] (выделенное курсивом – на люксембургском 
языке) подробно освещает ход слушания. Журналист 
акцентирует внимание на фигуре «самого известного 
петиционера страны» Люсьена Вельтера – вплоть до 
описания его внешнего вида – и на его выступлении, 
приводя многочисленные извлечения на люксембург-
ском языке. О последовавших «почти часовых деба-
тах по петиции 698» он лаконично говорит, что «ни 
одна из сторон …не критиковала выступление заяви-
теля в лоб» и «главенствовало скорее политически 
корректное “как, так и…”». 

Аргументы контрпетиции Кристоф Бумб приводит 
так же сжато, подчеркнув только, что один из авторов 
петиции 725, Анри Вернер, «не скрывал своей озабо-
ченности по поводу предполагаемого возвращения к 
национальной идентичности, которая никогда не су-
ществовала в этой “чисто люксембургской” форме». 
По его мнению, «в Люксембурге с незапамятных вре-
мен жили с “двойственностью национального харак-
тера”», и «сочетание немецких и французских влия-
ний прослеживалось исторически и по сей день обо-
гащает культуру, самобытность и экономическое раз-
витие страны».  

В конце статьи приводится позиция премьер-
министра Ксавье Беттеля, который «поставил заклю-

чительную точку дебатов». «Выслушав доводы всех 
сторон, – пишет журналист. – Ксавье Беттель дал по-
нять, что “те, кто ратуют за люксембургский язык, не 
являются популистами”. Правительство также счита-
ет, что люксембургский язык является лучшим язы-
ком интеграции в стране. Людей беспокоит, что это 
может не произойти в один прекрасный день. Будут 
предприняты дальнейшие шаги по продвижению 
люксембургского языка – например, путем закрепле-
ния национального языка в конституции». 

По поводу основного требования петиции – сде-
лать люксембургский первым официальным языком – 
премьер-министр «дал ясный отказ», но объявил об 
учреждении должности «правительственного комис-
сара по люксембургскому языку», в обязанности ко-
торого будет входить разработка и представление Со-
вету министров реформ по «поддержке люксембург-
ского языка». 

После парламентских слушаний в «Люксембур-
гер ворт» были опубликованы еще несколько статей 
того же автора о дальнейших планах правительства 
по «поддержке» люксембургского языка. В одной 
из их Кристоф Бумб пишет о предложенном прави-
тельством «плане действий» [18], в который вхо-
дит: закрепление люксембургского языка в статье 4 
новой конституции как «языка Люксембурга», под-
нятие его престижа на уровне ЕС, увеличение так 
называемого языкового отпуска (отпуск, предо-
ставляемый на обучение языку), «оптимизирование 
коммуникации между государственными админи-
страциями и учреждениями» и, по инициативе Бет-
теля, «создание правительственного комиссара по 
люксембургскому языку». В другой статье автор 
сообщает о том, что «правительство хочет разрабо-
тать 20-летний план по продвижению люксембург-
ского языка» [19], в который, в частности, входит 
создание «люксембургского центра» («центрум фир 
летцебюргешт») под руководством правительствен-
ного комиссара по люксембургскому языку. Поми-
мо вышеупомянутых мер, правительство намерено 
оказать «содействие в секторе образования и куль-
туры». Сюда относится: среднесрочный перевод 
государственных веб-сайтов на люксембургский 
язык, ознакомление граждан с историей языка, 
больше инициатив по стандартизации орфографии 
и грамматики, обнародование результатов исследо-
ваний Института люксембургского языка и литера-
туры Университета Люксембурга, совершенствова-
ние преподавания люксембургского языка в до-
школьных учреждениях, введение обязательных 
курсов в международных школах, а также предмета 
«Люксембургский язык как иностранный» на всех 
уровнях школьного образования.  

По словам министра образования Клода Мейша и 
секретаря по культуре Ги Арендта, новый «центрум 
фир летцебюргешт» «в тесном сотрудничестве с Уни-
верситетом и всеми активными в поддержке языка 
участниками должен координировать меры по реали-
зации 20-летнего плана». Идея его создания – «реакция 
на “широкое желание населения укрепить люксембург-
ский язык”». «Поддержка люксембургского языка как 
“выражения нашей культурной идентичности” не про-
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тиворечит многоязычной и открытой миру реальности 
страны», – приводит журналист мнение Мейша.  

Несмотря на завершение дебатов и обещание пра-
вительства всячески «поддерживать» люксембургский 
язык, вопрос о его положении в многоязычном Люк-
сембурге остается предметом обсуждений. По-
прежнему одни смотрят на это положение оптими-
стически, не видя повода для опасений, другие – пес-
симистически. «Язык… относительно здоров» [20], – 
утверждает профессор лингвистики Университета 
Люксембурга Петер Жиль, несмотря на то, что, по 
оценкам ЮНЕСКО, люксембургский язык классифи-
цируется как «уязвимый». «Доклад по языку в Юне-
ско не следует воспринимать слишком серьезно», – 
приводит «Люксембургер ворт» цитату лингвиста. 
Во-первых, потому, что «не принималось во внимание 
многоязычие страны», а, во-вторых, статистика гово-
рит обратное: 70% населения «используют этот язык в 
качестве разговорного». Кроме того, подчеркивает 
Жиль, растет интерес к языковым курсам: «В течение 
пяти лет количество заявок увеличилось более чем на 
30 процентов». Кроме того, люксембургский язык 
преподается и за рубежом.  

Тем не менее, оставаясь основным разговорным 
языком, люксембургский «не присутствует во многих 
повседневных ситуациях», в частности, в ресторанах 
и магазинах с посетителями общаются в основном по-
французски, «даже визуально люксембургский вряд 
ли представлен – только на некоторых вывесках и в 
названиях магазинов». Это, в частности, породило 
«страх исчезновения», но, по мнению Жиля, опасать-
ся за родной язык не стоит. «Люксембург – много-
язычная страна, и это многоязычие также является 
частью его собственной идентичности» – приводится 
цитата профессора. – …Содействие люксембургскому 
важно, но это не должно ставить под вопрос ценное 
многоязычие». 

Пессимистической точки зрения на положение 
люксембургского языка придерживается историк, 

лингвист и писатель Ален Аттен. В своем интервью 
«Люксембургер ворт» он говорит: «Раньше не нужно 
было обучаться люксембургскому в школе, и это бы-
ло правильно. Но сегодня все по-другому. Никто …не 
может сочинять стихи о поле и луге, он не знает, как 
должен называть животных и растения. Словарный 
состав исчерпан, количество заимствованных слов из 
немецкого и французского языков растет. Мне боль-
но» [21]. 

Если говорить о позиции самой «Люксембургер 
ворт» в этом вопросе, то ее можно считать скорее оп-
тимистической: общее количество материалов, рас-
сматривающих ситуацию с позитивной стороны, пре-
валирует над количеством «негативных» статей. В 
целом тон публикаций о проблеме положения люк-
сембургского языка, несмотря на постоянные обра-
щения к экспертам, можно охарактеризовать как бо-
лее субъективный и даже эмоциональный, нежели тон 
публикаций о проблемах интеграции в многоязычное 
общество.  

 
Выводы 
 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что языковая 

тема по-прежнему остается одной из наиболее живо-
трепещущих для люксембургского общества. Интен-
сивная иммиграция, продолжающаяся по сей день, с 
одной стороны, еще более сегментирует и без того 
сложный языковой ландшафт Люксембурга, а с дру-
гой – благодаря политике Великого Герцогства спо-
собствует увеличению числа говорящих на люксем-
бургском – родном языке люксембуржцев: не владея 
им, нельзя получить люксембургское гражданство. 
«Люксембургер ворт», публикующая самые разные 
точки зрения по языковым вопросам, в полной мере 
отражает сложный, противоречивый процесс функци-
онирования многоязычного, многокультурного обще-
ства, как и не менее противоречивое отношение люк-
сембуржцев к этому процессу. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Расчет проводился на основе материалов электронного «немецкого издания» «Люксембургер ворт». 
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In this article, the author analyzes the discussion of the problems engendered by a multilingual society in Luxemburger Wort, the 

largest Luxembourg newspaper. The empirical basis of the research was publications on language topics in 2016–18. The author 
carried out their qualitative and quantitative content analysis. Currently, the official languages of the Grand Duchy of Luxembourg 
are German, French and Luxembourgish. By law, all three languages are equal in rights, but in real life there is their informal divi-
sion depending on the sphere of use: French is the only language of legislation and the preferred language of administration; German 
is the dominant language of print media; Luxembourgish is the language of everyday communication and national television and 
radio broadcasting. However, this division is relatively arbitrary and often all three languages are interchangeable. In addition, be-
cause of the large number of immigrants living in Luxembourg, more languages are gaining more weight, primarily Portuguese, 
which is by far ahead of French and German. Luxemburger Wort is a multilingual periodical with a predominance of articles in Ger-
man. On average, two to four articles on language are published each month in Luxemburger Wort: about government measures in 
the field of language policy, innovations in the educational system, recent linguistic research, the appearance of new publications, 
television programs, etc. in Luxembourgish, and so on. The problems of multilingualism discussed in Luxemburger Wort in general 
can be divided into two groups: problems of the integration of the younger generation and of foreigners coming to Luxembourg into 
the multilingual society, and problems of a possible violation of the existing language balance or of the need to change it. In this case, 
it is primarily about the danger of displacing the Luxembourgish language by others. The tone of publications in Luxemburger Wort 
on the problems of language integration can be described as neutral. Articles abound with citations of experts, with statistics. Person-
al opinions of journalists give way to the fact: multilingualism has existed and will exist, and the question is not whether it is good or 
bad, but in how to study, live and work in its conditions. Experts give answers to the latter. The newspaper writes about the problem 
of the situation of the Luxembourgish language and the risk of its extinction more subjectively and even emotionally. The total num-
ber of materials reviewing the situation from the positive side prevails over the number of “negative” articles. In general, Luxem-
burger Wort publishes a variety of views on linguistic issues and fully reflects the complex, contradictory process of the functioning 
of a multilingual, multicultural society, as well as the controversial attitude of Luxembourgers towards this process. 
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СИНТАКТИКА И ПРАГМАТИКА АНГЛИЙСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 
ПРИЗНАКОВОГО ТОЖДЕСТВА МОДЕЛИ NVASN 

 
Рассматриваются английские предложения признакового тождества модели NVasN (например, they have long worked as 
missionaries). Дается краткая характеристика их диахронического развития. На материале современной научной и художе-
ственной прозы анализируются следующие особенности данных конструкций: синтаксические (наличие вторичной преди-
кации), семантические (наличие двух видов отношений тождества между подлежащим N и предикативом asN, а именно: 
фактологическое / объективное и субъективное). Рассматривается прагматический потенциал данных моделей в указанных 
функциональных стилях.  
Ключевые слова: вторичная предикация; предлог as; тождество; подобие; идентификация. 

 
Тождество и подобие – это понятия, которые на 

протяжении многих столетий изучались и изучаются 
в философии, логике, лингвистике. По справедливо-
му замечанию М. Новоселова данные понятия необ-
ходимо исследовать хотя бы потому, что любой про-
цесс познания неотделим от таких операций мышле-
ния, как отождествление и различение [1. С. 105]. 
Исследование явлений действительности начинается 
с наблюдения и сравнения, т.е. установления тожде-
ства, подобия и различия. В лингвистическом плане 
системное видение логического устройства мира 
заключается в использовании характеристик, сфор-
мулированных в рамках грамматической категориза-
ции. Языковые категории и структуры выражают 
наиболее важные концептуальные признаки, отно-
шения и связи [2. С. 96]. 

Средства выражения тождества и подобия рас-
сматриваются и анализируются во многих работах, 
выполненных на материале различных языков. Кон-
статация тождества – это результат операции срав-
нения. По мнению большинства исследователей, 
семантическое пространство данной категории де-
лится между тремя пересекающимися смысловыми 
полями: тождеством, уподоблением и различием. 
Н.Д. Арутюнова определяет принципы функциони-
рования предложений тождества следующим обра-
зом: «Термы, входящие в предложения тождества, 
должны удовлетворять требованию семантической 
однородности.  Оба имени должны быть «референт-
ны и равны по своему денотативному содержанию, 
хотя их смыслы могут различаться по объему» 
[3. С. 323].  

Вышеуказанные свойства отличают отношения 
тождества от предикации, связывающей денотативное 
и сигнификативное значения. При всем многообразии 
языковых средств, позволяющих сделать сообщение о 
тождестве объектов, главенство в этой функции при-
надлежит специальной синтаксической модели, по 
которой строятся предложения тождества. Это кон-
струкция связочного типа, образованная двумя суще-
ствительными. Однако Н.Д. Арутюнова допускает 
гибридизацию функций идентификации и характери-
зации, осуществляемой посредством предикации. В 
частности, она пишет: «Идентифицирующая семанти-
ка обращена к пространственному параметру мира, 
предикатная организована временной осью. Между 
этими типами нет пропасти – их соединяет мост, пе-

рекинутый процессами транспозиции, взаимообме-
ном, созданием суждений разной степени абстрак-
ции» [4. С. 10].  

В классификации И.Б. Шатуновского такой пере-
ходный тип, совмещающий тождество и характериза-
цию посредством предикации, представлен предложе-
ниями тождества признаков, основными компонентами 
семантической структуры которых являются: 1) фраг-
менты действительности, имеющие некоторые тожде-
ственные признаки; 2) признаки, которые имеют тож-
дественными эти фрагменты; 3) идея тождества при-
знаков этих фрагментов; 4) параметр – область, или 
аспект, к которому относятся тождественные признаки. 
К средствам выражения признакового тождества в рус-
ском языке И.Б. Шатуновский относит: 1) лексические 
показатели: одинаков, идентичен, эквивалентен, равен, 
равняется, соответствует и др.; 2) местоименные 
показатели: такой же (так же), один и тот же / тот 
же (самый) размер / цвет / признак и др.; 3) сравни-
тельные конструкции: Вася неуклюжий, как медведь; 
4) метафорические конструкции: Вы – грубое живот-
ное; 5) именные и глагольные группы с родительным и 
творительным сравнения: летит стрелой, ткань цвета 
морской волны и т.д. [5. С. 66–67]. 

Предметом нашего исследования являются англий-
ские синтаксические структуры, семантически подпа-
дающие под категорию тождества признаков, а имен-
но предложения с предлогом as, который в общем 
смысле означает «как, в качестве», например: That 
effort was universally seen as a good idea; We view it as a 
nested concept. При обработке практического материа-
ла мы используем метод аппроксимации, предполага-
ющий рассмотрение только той части высказывания, 
которая содержит основные его элементы, находящие-
ся в фокусе исследования, а также трансформацион-
ный метод, допускающий в случае переходных глаго-
лов преобразование действительного залога в страда-
тельный и развертку причастных конструкций в пол-
ноценные предложения структуры NVasN. 

Прежде чем мы рассмотрим синтаксические и се-
мантические особенности данной конструкции, крат-
ко охарактеризуем ее диахроническое развитие. Лек-
сема as является сложным словом (amalgamated com-
pound) и восходит к ealswa, где eal является предком 
all, а swa – предком so, имея значение «всецело, со-
вершенно схож» [6. С. 116; 7. С. 229]. Согласно ис-
следованию лингвистов Frauke D’Hoedt и Hubert 
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Cuyckens, до XIII в. слово as в качестве предлога вхо-
дило в конструкции сравнения / уподобления (кон-
струкции типа gentle and humble as a dove), далее, 
начиная с XIII в., as стал употребляться как предика-
тивный маркер в конструкциях подобия: He was salut-
ed as a brother. Далее использование оператора as 
распространилось на конструкции идентификации / 
тождества [8. С. 26]. Такое развитие сопровождалось 
процессами десемантизации или «семантического 
обесцвечивания», конструкционализации (превраще-
ния предлога в оператор предикативной связи), а так-
же интернализации (internalization). Последний тер-
мин заимствован из работы Э. Трауготт [9. С. 34–35]; 
он обозначает процесс, в ходе которого данная кон-
струкция постепенно включала в себя новые глаголы, 
выражающие в основном внутренние ментальные со-
стояния / процессы. В частности, это глаголы: ac-
count, approve, consider, conceive, deem, esteem, judge, 
know, note, reckon, remember, think, understand [8. 
С. 17]. Как отмечают авторы статьи, в диахрониче-
ском развитии конструкция с вторичным предикати-
вом asN значительно увеличила свою частотность, 
главным образом, за счет употребления когнитивных 
глаголов указанной группы [8. С. 23]. Что касается 
современного английского языка, то согласно некото-
рым отечественным исследованиям глаголы данной 
группы доминируют по частотности употребления в 
анализируемой конструкции [10. C. 17]. 

Главной синтаксической особенностью модели 
NVasN является наличие в ней вторичной предика-
ции. В работе Г.Н. Воронцовой дается следующее 
определение вторичного предиката: «Признак преди-
цируемый (утверждаемый, устанавливаемый, заявля-
емый), но не являющийся в предложении сказуемым, 
мы и называем вторичным предикатом» [11. С. 47]. 
Отмечается, что вторичный предикат может либо 
представлять собой относительно самостоятельный 
член предложения, оформленный как определение, 
обстоятельство, предикативный член предложения, 
либо он может быть частью сложного члена предло-
жения, т.е. особой двусоставной синтаксической еди-
ницы, отношение между элементами которой подобно 
связи, существующей между подлежащим и сказуе-
мым. Описания этого явления (a secondary or comple-
mentary predicate) есть в классических трудах Г. Суи-
та, Г. Поутсмы, Дж. Керма [12. С. 95; 13. С. 344; 14. 
С. 30]. Прямое указание на компонент asN в функции 
вторичного предикатива находим у О. Есперсена, ко-
торый замечает, что предикатив употребляется не 
только после глаголов, но также после некоторых 
служебных слов, в английском особенно после for, to, 
into, as: I look upon him as a fool; He considered it as a 
good omen [15. С. 12]. 

Вторично-предикативные ситуации в структуре 
простого предложения образуются именными сред-
ствами, это обусловлено спецификой развития син-
таксического строя английского языка по пути номи-
нализации. Проблема вторичной предикации возник-
ла при исследовании второстепенных членов предло-
жения главным образом в связи с явлениями обособ-
ления, постпозиции определений, аппозиции, прило-
жения. Они не порождают вторичную предикацию, 

они сами порождаются последней [16. С. 6]. О тен-
денции выражения предикации именными средства-
ми, приводящей к сдвигу в отношениях второстепен-
ных слов и некоторой напряженности структурного 
порядка, писал О. Есперсен, разрабатывая теорию 
нексуса [17. С. 154]. По мнению В.Г. Адмони, нагне-
тание второстепенных членов не только раздвигает 
границы предложения, но и вступает в противоречие 
с прежней моделью, которая уже не может обеспечить 
ту структурную связанность, которая создавалась ра-
нее в условиях менее многозначных образований [18. 
С. 73]. В результате разрешения этого противоречия 
увеличивается информативность высказывания. 

В.Н. Ярцева исследовала генезис явления вторич-
ной предикации в английском языке и его последова-
тельное развитие. Она отмечает, что предикативное 
приложение, становящееся предикативным членом, 
обязательно проходит стадию обстоятельства, что 
позволяет ему тесно слиться с глаголом и вступить 
с ним в новое синтаксическое отношение. Если рас-
сматривать связи вторичного предикатива с главными 
членами предложения, то он, выражая сопутствующее 
действие или состояние, является обстоятельством 
для глагола, а для подлежащего или дополнения как 
бы добавочным предикатом, придающим ему допол-
нительный признак. Предикативные приложения со-
единяются со своим главным словом при посредстве 
глагола, который не является связкой, а употребляет-
ся в своем полном значении. Другими словами, вто-
ричный предикатив характеризуется двусторонней 
синтаксической связью. В основе его сочетаемости 
с глаголом лежат лексико-грамматические (валент-
ностные) свойства глагола. По терминологии 
В.Н. Ярцевой здесь имеет место «незамкнутое подчи-
нение – разновидность подчинения, при котором за-
висимый компонент (предикатив) соотносит свое со-
держание через посредство подчиняющего компонен-
та (глагола) с другим компонентом (подлежащим), с 
которым он также находится в определенной связи» 
[19. С. 36–37]. Содержание предикатива соотносится с 
подлежащим предложения, т.е. между подлежащим и 
предикативом существует согласование по смыслу. 
Эта связь обусловлена предикативностью [20. C. 14] и 
предполагает имплицитное предикатное отношение 
включения или тождества [21. C. 96].  

В коммуникативном синтаксисе категория преди-
кации трактуется в рамках теории речевой деятельно-
сти. Л.С. Выготский считал предикативность един-
ственной формой внутренней речи, которая с психо-
логической точки зрения состоит из одних сказуемых. 
Глагол как основной элемент сказуемого важен своей 
организующей ролью в высказывании, он выполняет 
текстообразующую функцию [22. C. 143]. 

Как было отмечено выше, между подлежащим и 
предикативом существует согласование по смыслу или 
имплицитное отношение тождества. Данное отноше-
ние тождества может быть двух типов. Назовем их 
фактологическим или объективным тождеством и 
субъективным тождеством, близким к подобию. Мож-
но найти указания на подобное деление в некоторых 
зарубежных исследованиях. Например, исследователи 
Frauke D’Hoedt и Hubert Cuyckens различают два упо-
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требления слова as в исследуемой нами функции: «es-
sential» и «similative». В первом случае предикатив asN 
указывает на реальную характеристику существитель-
ного N, между ними есть объективное отношение тож-
дества. Данную конструкцию можно перифразировать 
с помощью связки be. Пример: They give the horses hay 
as food, где сено и является кормом для лошадей. Во 
втором случае существительное N и предикатив asN 
сопоставляются, находясь в отношениях подобия, при-
чем последний указывает на некую нереальную харак-
теристику. Как правило, такие конструкции могут быть 
заменены перифразой с глаголами look, seem. Пример 
такой конструкции: I left him as an abandoned dog, где 
он лишь напоминает покинутого пса. [8. С. 21]. 

Рассмотрим более подробно первый тип отноше-
ний. Он является наиболее характерным для текстов 
научного стиля. Такие отношения фактологического 
или объективного тождества могут быть, например, 
гиперо-гипонимическими. В данном типе наиболее 
употребительным является глагол know. Примеры из 
научных текстов журнала “Nature”: These agents are 
known as histonedeacetylase inhibitors; This broad cat-
egory is known as “metabolicsyndrome”. Данный гла-
гол в своем главном значении «знать» относится к 
группе глаголов мыслительной деятельности и ши-
роко используется для связи идентифицируемого и 
идентифицирующего компонентов в контекстах вы-
ражения когнитивных операций с целью установле-
ния гиперо-гипонимических отношений. Он модели-
рует здесь ситуацию познания, задает определенные 
условия предметно-понятийной идентификации. 
Объективный характер представленной информации 
дополнительно подкрепляется преимущественным 
выбором глагольной категории страдательного зало-
га. В этой связи весьма существенным представляет-
ся замечание Н.Д. Арутюновой, что предикаты отно-
сятся к параметризованной субстанции, отражают 
определенные стороны субъекта в диапазоне допу-
стимого варьирования признаков. Характеризующий 
признак, выражаемый глаголом, должен войти в от-
ношения конъюнкции с признаками соответствую-
щего класса объектов, выражаемых вторичным пре-
дикативом [4. C. 31]. Логико-грамматическая чет-
кость приведенных выше примеров с соответствую-
щим выбором лексических единиц, заполняющих 
синтаксические позиции, прагматически обусловле-
на требованиями научного стиля речи. Такие выра-
жения носят познавательный характер, их логиче-
ское назначение состоит в том, чтобы раскрыть зна-
чение одного понятия посредством соотнесения его с 
другим, более общим. В нашей выборке из “Nature” 
типичными глаголами мыслительной деятельности, 
выполняющими эту «просветительскую» функцию в 
предложениях модели NVasN, наряду с глаголом 
know, являются: view, classify, identify, interpret, treat, 
regard, remember, think (of), refer (to). И опять же, как 
и в случаях употребления глагола know, преоблада-
ющей грамматической формой сказуемого является 
страдательный залог в качестве дополнительного 
средства подтверждения объективности информации 
научного характера, например: It’s being treated as an 
infrastructure problem. 

Дж. Николс, исследования которой посвящены 
вторичным предикативам в русском и английском 
языках (в предложениях типа Он работает инжене-
ром; Он умер молодым и в их английских аналогах), 
отмечает, что с точки зрения прагматики они (вто-
ричные предикативы) подразделяются на зависящие и 
не зависящие от основного глагола [23. C. 114–127]. К 
английским конструкциям с as, объективирующим 
соотнесенность субъекта с его идентифицирующим 
признаком, относятся, в частности, высказывания о 
функционировании некого лица в профессиональной 
сфере. В нашей выборке это примеры типа: They have 
long worked as missionaries; Rienhoff had trained as a 
clinical geneticist in the 1980s. Аналогичным образом, 
объективное существование связи неодушевленного 
субъекта с идентифицирующим признаком его функ-
ции выявляется в предложениях типа: It would act as 
an intermediary;…circRNAs serve as miRNA reservoirs; 
…anaglyph is still used as a cheap alternative;…these 
drugs may act as a double-edged sword during haemato-
poietic recovery; …CDR1 antisense can function as a 
negative regulator of miR-7. Объективная, фактологи-
ческая соотнесенность одушевленного / неодушев-
ленного субъекта с его профессией / функцией под-
тверждается возможностью замены здесь сочетаний 
полнозначных глаголов c as (work as, act as, serve as, 
function as, be used as) чистой связкой be без потери 
реального смысла идентификации. Кроме профессио-
нальной или функциональной сферы, предикатив мо-
жет указывать на семейные отношения (термины род-
ства) и другие персональные характеристики: пол, 
возраст, расовую и национальную принадлежность, 
социальный статус. Это, как правило, информация 
фактологического типа. 

Обратимся ко второму типу отношений, выража-
ющих «субъективное» тождество. Наличие такого 
рода отношений обусловлено тем, что смысловые 
связи элемента N с вторичным предикативом формы 
asN осуществляются не только через широкие поня-
тия или родовые признаки, присущие субъекту, но и 
через его индивидуальные черты. Идентифицирую-
щими могут быть случайные, временные, совсем не 
характерные и иногда даже абсурдные для данного 
лица или предмета признаки.  

Рассмотрим следующие примеры из художествен-
ной прозы: 1) Sulk about having no boyfriend, but devel-
op inner poise and authority and sense of self as woman 
of substance, complete without boyfriend, as best way to 
obtain boyfriend – Пребывать в мрачном настроении 
по поводу отсутствия бойфренда; вместо этого – 
вырабатывать уравновешенность, авторитетность 
и чувство собственного достоинства, выглядеть 
женщиной цельной, самодостаточной и без 
бойфренда, а это – лучший способ заполучить 
бойфренда (H. Fielding. Bridget Jones’s Diary). 2) For a 
moment I was excited, imagining it was for me and sud-
denly seeing myself as a dark, mysterious object of desire 
to men out in the street – На секунду я разволновалась, 
вообразив, что это для меня, и неожиданно предста-
вив себя темным и загадочным объектом желания 
всех мужчин на улице (H. Fielding. Bridget Jones’s Dia-
ry). Нельзя сказать, что в данных примерах соотноше-
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ние предикативов (woman of substance и dark, mysteri-
ous object of desire to men) с подлежащим (т.е. гово-
рящим, главной героиней романа – Бриджит Джонс) 
носит объективный характер. Скорее, данные харак-
теристики субъективны, в них прагматически значи-
мой является не самоидентификация, а самопрезента-
ция, адресованная другим лицам и имеющая своей 
целью создать определенное впечатление, не обяза-
тельно объективного характера (подробнее об этом 
см.: [24. С. 107–120]). В данном случае речь идет о 
самопрезентации как о коммуникативной стратегии, 
т.е. управлении впечатлением о себе и формировании 
особого мнения у окружающих [25. С. 74].  

В прагматически обусловленных контекстах эксп-
лицируются те свойства индивида, понимание и оценка 
которых важны для автора высказывания. Предложе-
ниями модели NVasN с такой оценочной семантикой   
изобилует художественный текст, например: Ten years 
ago people who cared about the environment were laughed 
at as sandal-wearing beardy-weirdies (H. Fielding. Bridget 
Jones’s Diary). Глагол laugh at обозначает здесь речевой 
акт (насмехаться, подвергать насмешкам), т.е. посту-
пок, мотивированный оценочной характеристикой, 
которая является предвзятой, искажающей объектив-
ную реальность из-за некомпетентности или невеже-
ства тех, кто эту оценку выносит. Ошибочность такой 
характеристики стала очевидной с течением времени, 
поэтому автор высказывания использует глагол в про-
шедшем времени и соответствующее обстоятельство 
(Ten years ago). Можно утверждать, что в исследуемых 
предложениях сказуемое, как правило, является тем 
элементом смысловой структуры, который определяет 
параметры признаковой идентификации субъекта. Зна-
чения оценочных глаголов (respect, value, ridicule, hu-
miliate) изначально предполагают наличие в семантике 
субъекта N и соотносимого с ним вторичного предика-
тива asN некоторых свойств, которые могут служить 
основанием позитивной или негативной оценки, как в 
примере выше.  

Вторичный предикатив asN в сочетании с оце-
ночными глаголами может совмещать функцию 

идентифицирующей характеристики с обстоятель-
ственным значением причины. Например, I struggle 
to make ends meet and am ridiculed as an unmarried 
freak (H. Fielding. Bridget Jones’s Diary). Данная ци-
тата из романа допускает перефразирование: I strug-
gle to make ends meet and am ridiculed because I am an 
unmarried freak. В нашей выборке  встречается  так-
же совмещение функции идентифицирующей харак-
теристики и обстоятельства цели: Sharon maintains 
men – present company (i.e. Tom) excepted, obviously – 
are so catastrophically unevolved that soon they will 
just be kept by women as pets for sex, therefore presum-
ably these will not count as shared households as the 
men will be kept outside in kennels. Но в целом только 
с учетом контекста (порой достаточно широкого) 
возможно определить степень объективности подоб-
ных характеристик, их фактологическое или теден-
циозно-оценочное основание.  

Таким образом, английская синтаксическая кон-
струкция NVasN выступает как весьма интересный 
объект исследования. Учитывая полифункциональ-
ность и высокую степень грамматикализации слова 
as в современном английском языке, можно утвер-
ждать, что данная лексическая единица является 
универсальным речемыслительным оператором ко-
гнитивного процесса сравнения в аспекте отож-
дествления объектов и их признаков. В исследуемых 
предложениях функцию идентификации выполняет 
именно слово as, обеспечивая синтаксическую и 
смысловую связь подлежащего (или дополнения) с 
вторичным предикативом. Данная семантическая 
связь может выражать отношения тождества, при-
ближенного к бытийности, может обозначать гипе-
ро-гипонимические отношения, отношения «субъ-
ект  – профессия», «объект – функция», и тем самым 
служит цели донесения фактической информации. 
Кроме того, в исследуемых предложениях выявля-
ются субъективно-оценочные отношения подобия, 
выражаемые с целью создать некий образ, впечатле-
ние, представить характеристику или описание, не 
совпадающее с реальной действительностью. 
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The article is devoted to the English clauses of the syntactic structure NVasN, where the preposition as generally means ‘in the 

capacity of’, e.g., That effort was seen as a good idea. The aim of this research is to bring to light syntactic, semantic and pragmatic 
features of the constructions in question. According to the classification of Russian equality sentences proposed by I.B. Shatunovsky, 
English as-constructions of this type can be categorized as equality sentences based on common distinctive features shared by the 
nouns used. As far as the diachronic development of this construction is concerned, as is an amalgamated compound which derives 
from ealswa, where eal is the ancestor of all, while swa is the ancestor of so, hence the meaning ‘being altogether alike’. It is gener-
ally believed that the preposition as was used in comparison structures (e.g. humble as a dove) until the 13th century. Later on, due to 
the process of grammatical constructionalization, the lexeme as came to be used as a predicative marker, thus giving rise to the inter-
nalization process in these constructions, which means that as could be applied in a greater number of contexts, most importantly, in 
those with mental representation and communication verbs (know, remember, think, consider, etc.). The main syntactic property of 
this construction is secondary predication. The authors analyze the predicative relation between the subject N and the predicative 
complement asN using examples from the Nature journal and some fiction texts, namely, H. Fielding’s novel Bridget Jones’s Diary, 
which allows the pragmatic potential of these constructions to be evaluated in two functional styles. It is stated that these relations 
can be either ‘essential’ or ‘similative’. The ‘essential’ type denotes an objective, factual relation (semantic relations of inclusion or 
hyper-hyponymic relations; the relations ‘object – function’, ‘subject – profession/age/nationality’, etc.). The quality or feature en-
coded by the predicative complement is construed as being true, as being an actual characteristic. These sentences serve as models of 
cognitive processes and are typical of scientific prose, because the information presented in such kinds of texts is required to be ob-
jective. The verbs that are generally used here are mental representation verbs (e.g. know, view, classify, identify, interpret, etc.). The 
Passive Voice is the preferred form of the verb in these contexts. These constructions can be paraphrased with the copula be. The 
second type (similative use) denotes the relation in which the subject N and the predicative complement asN are compared, and the 
clauses can be paraphrased using the verbs look or seem. These sentences create an image, express subjective characteristics, some 
impressions and may serve as a means of self-presentation. These are typical of fiction texts. When combined with verbs of evalua-
tion (e.g. laugh, ridicule), the predicative complement asN can also denote cause or purpose.  
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ФЕМИНИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ 
И СОВРЕМЕННАЯ ФЕМИНИСТСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 

 
Изучен вопрос о возможности создания совокупности новых феминистских смыслов при прочтении текстов Ветхого и Но-
вого Завета, а также использования корпуса данных новых смыслов в христианской проповеди. Делается вывод, что феми-
нистский дискурс, каким бы полезным ни был для достижения гендерного эгалитаризма в современном обществе, тем не 
менее, не может обосновать истинность лингвистического переосмысления базовых, ключевых понятий христианского бо-
гословия, связанных с природой и свойствами Бога, а также характером передачи речи Мессии апостолами в евангельских 
повествованиях. Мы не можем говорить о Боге как о Матери на небесах или Божественной гендерной паре на основании 
текста Библии. 
Ключевые слова: гендер; гендерно-инклюзивная Библия; имена Бога; лингвистическое описание Бога; масоретский текст; 
Библия; Танах; проповедь Иисуса Христа; феминизм. 

 
Введение 

 
Насколько возможны феминистские интерпрета-

ции священных текстов и феминистская религиозная 
проповедь как таковая? Можно ли трактовать Биб-
лию, Тору или Коран в феминном смысле и как изме-
нится в таком случае наше понимание Бога? При этом 
насколько адекватным будет такое новое понимание 
природы божественного и как далеко мы можем и 
готовы уйти от традиционной интерпретации религи-
озных законов, проповедей и событий, зафиксирован-
ных в священных текстах? В последние несколько 
десятилетий данные вопросы вызывают оживленную 
полемику в среде философов, богословов и лингви-
стов в связи со всеобщей женской эмансипацией и 
борьбой женщин за равенство. 

Феминистское переосмысление священных тек-
стов касается в основным христианского Евангелия и 
иудейского Танаха (включая Тору и Талмуд). Попы-
ток выделить и проанализировать феминные смыслы 
в Коране на порядок меньше (см., напр.: [1–3]). 

В рамках современного феминистского философско-
го дискурса предпринимается попытка новой интерпре-
тации идей, заложенных в библейские тексты, с целью 
совмещения нашего понимания божественности и поли-
тических программ гендерного равенства [4–8]. Появля-
ется все больше «гендерно-инклюзивных» переводов 
Библии в основном на английский и немецкий языки, в 
которых происходит, как говорит Э.Э. Эллис, «пере-
осмысление патриархальных нарративов древнего мира, 
которые оказываются явно неподходящими человеку 
настоящего времени» [9. P. 8]. Внося ряд новых идей в 
Библию и исключая из нее другие идеи, феминистские 
исследователи сосредотачиваются на критике патриар-
хального описательного языка, касающегося, во-первых, 
библейских имен, свойств и описаний Бога-Отца [10–
11], во-вторых, слов новозаветной проповеди Христа 
[12–15] и, в-третьих, повествований о человеческом об-
ществе и социальных отношениях в ветхозаветные и 
евангельские времена [16].  

В данной работе предлагаю рассмотреть первые 
два вопроса из трех перечисленных, поскольку они 
менее изучены в философской литературе. Целью 
статьи будет не только проанализировать феминист-
ское новаторское прочтение священных текстов Биб-

лии и исследовать те новые смыслы, которые данные 
авторы усматривают в них, но и постараться оценить 
эвристическую значимость подобного герменевтиче-
ского истолкования Писания. 

В рамках феминистского дискурса предлагается 
идея о том, что тексты Священного Писания передают 
не буквальный смысл, а аппроксиматический. О какой 
аппроксимации здесь идет речь? Это не аллегориче-
ское понимание текстов Писания, равно как и не мета-
форическое. Некоторые мыслители полагают, что Биб-
лия доносит до нас не точные описания событий, а 
лишь примерные; высказывается мнение, что авторы 
библейских книг делали это так же, как это делают 
люди и сейчас в обычной жизни, когда по памяти рас-
сказывают о своих впечатлениях из прошлого [17. 
P. 27]. Никто не может описать всей полноты увиден-
ного, поэтому каждый человек использует свой соб-
ственный набор денотаторов и семиотических цепочек 
для воссоздания картины увиденного или услышанного 
[18. P. 208]. Поэтому, когда мы читаем тексты Библии, 
как полагают эти авторы, мы видим не некую языко-
вую «фотографию», или «дагеротип» события, не точ-
но запечатленные ситуацию, послание и его контекст, а 
всего лишь несовершенные зарисовки, скетчи, наброс-
ки произошедшего, сделанные несовершенными 
людьми, часто не обладающими даром литературного 
стиля, и которым зачастую могла изменять память [19. 
P. 8]. Из этого феминистские исследователи выводят 
мысль о том, что авторы книг Библии, как Ветхого, так 
и Нового Завета, использовали патриархальный язык 
для изображения исторических событий и божествен-
ного послания людям, и это привело к вытеснению 
женщин и феминных смыслов из Писания [20. P. 31, 
47–48; 21. P. 352–353; 22. P. 18, 21–22].  

Эти авторы утверждают, что так и были устранены 
феминные смыслы из наименования Бога и проповеди 
Христа. 
 

Имена и денотации Бога-Отца 
 

Ряд исследователей в рамках феминистского под-
хода аргументирует, что маскулинный смысл природы 
Бога был вложен в библейское повествование искус-
ственно древними авторами, которые с помощью линг-
вистических приемов ретранслировали патриархаль-
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ные стереотипы своей эпохи с общественных процес-
сов и институтов, в которых доминировали мужчины, 
на понятие Бога, т.е., по сути, сконструировали маску-
линное понимание Бога искусственно [22–24]. 

Джонсон утверждает, что вместо того, чтобы 
называть старшее лицо Троицы Богом-Отцом, мы 
точно так же можем назвать Его Богом-Матерью 
[25. P. 24, 28]. Меган Уокер, так же как и Василий 
Розанов сто лет назад, считает, что можно говорить 
о Боге как о Божественной чете, или Божественной 
паре [26. P. 7]. Стэнтон придерживается сходной 
точки зрения [27. P. 35], она полагает, что маску-
линный смысл Бога, понятие о Боге как об Отце 
пришли в философию и теологию через лингвисти-
ку, а туда проникли из патриархальных культурных 
традиций древнего мира [27. P. 37–38]. Подробно-
сти о языковом представлении Бога в виде небес-
ной Матери или пары Мать-Отец изложены в кри-
тической работе Дэвида Неффа [28]. Одним из пер-
вых авторов, заговоривших о возможности феми-
нистского, антипатриархального прочтения пасса-
жей, касающихся имен Бога в Ветхом Завете, была 
Летти Расселл [29. P. 50–64]. С ее точки зрения, 
Моисей неверно передал Израилю, ожидающему 
его у горы Синай, содержание своего общения с 
Богом, в том числе использовал мужские языковые 
конструкции там, где мог бы использовать женский 
род или множественное грамматическое число. Та-
ким образом неверное понятие о патриархальном 
Боге было кодифицировано в иудаизме.  

Попробуем разобраться, справедливы ли подобные 
допущения в данной области: действительно ли мы 
можем рассуждать о Боге не как об Отце, а как о Ма-
тери на небесах либо о гендерной Божественной па-
ре? Был ли волюнтаризм в повествовании Моисея о 
Боге, которое он донес до евреев? 

Когда Моисей спросил у Бога у горящего терново-
го куста, как назвать Бога перед евреями, Бог ответил, 
что имя Ему ‘Я есть Сущий’ (‘От начала Сущий’) 
(Исх. 3:14) – Здесь и далее цитаты на древнееврей-
ском приводятся по Ленинградскому кодексу:  
 

ר אֶהְֽיֶה֑ וַ  ה אֶהְֽיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ אמֶר אֱ�הִים֙ אֶל־ משֶֹׁ֔ ֹ֤ ל וַיּ ה תאֹמַר֙ לִבְנֵ֣י ישְִׂרָאֵ֔ ֹ֤ אמֶר כּ ֹ֗ יּ
ניִ אֲלֵיכֶםֽ׃  אֶהְֽיֶה֖ שְׁלָחַ֥

 
В этой фразе на древнееврейском обращает на се-

бя внимание конструкция  
 

ר אֶהְֽיֶ֑ה   ,ehyeh asher ehyeh אֶהְֽיֶה֖ אֲשֶׁ֣
‘Я есть Тот, Кто Я есть’. 

 
В синодальном переводе русской Библии строфа 

звучит следующим образом: «Бог сказал Моисею: Я 
есть Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий послал меня к вам». Однако дословным будет 
перевод: «Я есть послал меня к вам».  

Далее, в Исх. 3:15 Бог завещает Моисею сохранить 
Его имя навеки: 

 
י  ה אֱ�הֵ֣ ֹֽה־ תאֹמַר֮ אֶל־ בְּנֵ֣י ישְִׂרָאֵל֒ יהְוָ֞ ה כּ ים אֶל־ משֶֹׁ֗ וַיּאֹמֶר֩ ע֨וֹד אֱ�הִ֜

י  ם זהֶ־ שְּׁמִ֣ ניִ אֲלֵיכֶ֑ ב שְׁלָחַ֣ ֹ֖ י יעֲַק ק וֵא�הֵ֥ י יצְִחָ֛ ם אֱ�הֵ֥ י אַבְרָהָ֜ ם אֱ�הֵ֨ אֲבתֵֹיכֶ֗
ר׃ ֹֽ ר דּ ֹ֥ י לְד ם וְזֶה֥ זכְִרִ֖   לְעלָֹ֔

«И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Из-
раилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя 
Мое навеки, и памятование обо Мне из рода в род».  

Здесь впервые появляется тетраграмматон Яхве 
(Иегова)  ָ֞היהְו , который является правильной импер-
фектной формой глагола быть биньяна па’аль третье-
го лица мужского рода единственного числа. Ряд со-
временных исследователей предлагает трактовать 
тетраграмматон как форму глагола биньяна хиф’иль, 
и тогда смысл имени Бога изменится на ‘Тот, Кто вы-
зывает к жизни’. Однако такая трактовка не считается 
нормой ни у одного из великих комментаторов Торы 
и Танаха. Ни у Маймонида, ни у Раши, ни у Адрета, 
ни у Бертиноро мы не встретим возможности тракто-
вать синайское имя Бога как ‘Тот, Кто вызывает к 
жизни’. 

По сути, имя Иегова, которое Бог указал Моисею, 
не раскрывает характеристик Бога, оно просто посту-
лирует вечную самотождественную природу Бога, но 
с субстанциональной окраской: ‘Бог-Отец есть Бог-
Отец’, а не как-либо еще, не Бог-Мать, и не Бог-пара 
Богов. В русском языке смысл тетраграммы лучше 
всего изобразить как  
 

‘Я ≡ Я’. 
 

Точной калькой с древнееврейского это будет  
 

‘(Он) есть от начала и будет до конца ≡  
≡ (Он) есть от начала и будет до конца’. 

 
В процитированной нами строфе Исх. 3:15 Моисей 

использует два имени (наименования) Бога. Когда он 
говорит «сказал Бог Моисею», пророк использует 
слово ים  Elohim (‘Бог’). Далее он повторяет его אֱ�הִ֜
несколько раз после тетраграмматона: ם י אֲבתֵֹיכֶ֗  אֱ�הֵ֣
(‘Бог отцов’), ַי א בְרָהָ אֱ�הֵ֨  (‘Бог Авраама’),  ָי יצְִח  Бог‘) אֱ�הֵ֥
Исаака’), ב ֹ֖ י  יעֲק  Так или иначе, в .(’и Бог Иакова‘) וֵא�הֵ֥
этой фразе в глаголе употребляется мужской грамма-
тический род: ִני   .(Исх. 3:15) (’послал меня‘) שְׁלָחַ֣

Более того, во всей Библии и за пределами этой 
исходной фразы все глаголы всегда используются с 
подлежащим Иегова только в мужском роде: напри-
мер, ה  ,raah (‘явился мне’, ‘явился тебе’) (Исх. 3:16 נרְִאָ֣
Исх. 4:1,5), ה  וַיּאֹמֶר֩  ,qarah (‘призвал нас’) (Исх. 3:18) נקְִרָ֣
eyamar (‘и сказал ему’) (Исх. 4:6) и т.д. 

Само имя יהוה Иегова – грамматическое производ-
ное от глагола היה haya (‘быть, являться, становить-
ся’); как мы видим, исходно тетраграмматон был гла-
гольной формой, но в контексте библейского повест-
вования стал существительным. Это имя, точнее Свое 
самонаименование, было передано Моисею Богом в 
форме самотождественной логико-языковой кон-
струкции ר  Однако в этой конструкции .אֶהְֽיֶה֖ אֶהְֽיֶה֑ אֲשֶׁ֣
используется мужской грамматический род, не жен-
ский род и не множественное число женского рода. 
Некоторые авторы, например В. Молленкотт и 
Дж. О’Дэй, предлагают переписать саму эту фразу в 
английских и прочих версиях Библии, чтобы устра-
нить из нее мужской род [30–31], но это можно рас-
ценивать как некоторый волюнтаризм, поскольку сам 
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Моисей подчеркивает в Торе, что это была прямая 
речь Бога, а не передача слов Бога несовершенными 
словами Моисея.  

Та же логика относится к другим именам Бога, ис-
пользуемым в Ветхом Завете (Танахе и неканониче-
ских книгах). Обычное слово со значением ‘бог’, рав-
но как и ‘Бог’, в древнееврейском языке и всех ара-
мейских языках – это אל El, существительное мужско-
го рода. В случае истинного Бога, а не одного из 
множества языческих божеств, в Библии чаще всего 
используется слово אֱ�הִים Elohim (‘Бог’, множествен-
ное число от ‘Бог’). Elohim – существительное множе-
ственного числа мужского рода – всегда, начиная с 
книги Бытия, используется с глаголами, спрягающи-
мися по правилам единственного числа. Ряд богосло-
вов считает, что это – лингвистическое свидетельство 
ветхозаветного понятия о Троице, т.е. триединства 
Бога (см., напр.: [32]). Elohim – дословно ‘Боги’, од-
нако на самом деле – это ‘Бог’. Также в ветхозавет-
ных текстах можно встретить такие названия (имена) 
Бога, как ָאֲדנֹי Adonai, צבאות Sabaoth, ּיה Yahu и прочие, 
все представляющие собой существительные мужско-
го грамматического рода единственного или множе-
ственного числа [33. Р. 9–13]. Натан Юбанк, пытаясь 
проанализировать возможность феминистских интер-
претаций имен Бога с позиций иудаизма, полагает, 
что мы можем мыслить Бога не всегда как Отца, а 
иногда также как Мать, поскольку в раввинистиче-
ской литературе и каббале широко используется от-
носящееся к Богу слово женского рода שכינה Shekhinah 
(’пребывание’, ‘присутствие’) [34. Р. 422]. Да, дей-
ствительно, Шехина – существительное женского ро-
да, но все же я полагаю, что этого лингвистического 
обстоятельства недостаточно для того, чтобы рассуж-
дать о Боге не как об Отце, а как о некой Матери на 
небесах: в священных текстах библейского канона это 
слово ни разу не используется как синоним Бога, а 
поздние ренессансные раввинистические источники 
вместе с каббалой не могут служить аутентичными 
текстами для понимания правильного наименования 
Бога. 

Иудейские богословы талмудистской традиции, не 
искаженной оккультным каббализмом, такие как, 
например, Маймонид, Адрет или Раши, все подчерки-
вали важность книги пророка Даниила для нашего 
понимания хотя бы некоторых свойств Бога. В книге 
пророка Даниила в одном месте есть одновременное 
упоминание Бога-Отца и Бога-Сына (арамейский 
язык): 

 
א  א וַאֲרוּ֙ עִם־ עֲננֵָ֣י שְׁמַיָּ֔ י לֵיֽלְיָ֔ ה וְעַד־ חָזֵה֤ הֲוֵית֙ בְּחֶזוְֵ֣ ה הֲוָ֑ ר אֱנָ֖שׁ אָתֵ֣ כְּבַ֥

ה וּקְדָמ֖וֹהִי הַקְרְבֽוּהִי׃ יק יוֹֽמַיּאָ֙ מְטָ֔  עַתִּ֤
 

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему» (Дан. 7:13).  

Здесь во всех частях строфы мы видим использо-
вание мужского грамматического рода: ׁר אֱנָ֖ש -Bar כְּבַ֥
enash (‘Сын Человеческий’), где оба существитель-
ных, составляющие антропоним, – мужского рода; 
ה -athah (‘шел’) – глагол прошедшего времени муж אָתֵ֣
ского рода биньяна пе’аль; ה יק יוֹֽמַיּאָ֙  מְטָ֔ ה וְעַד־ עַתִּ֤  הֲוָ֑

havah ad Attiyq-yom metah (‘был [так], пока до Ветхого 
днями не дошел’) – глаголы и причастие стоят в муж-
ском роде; ׃וּקְדָמ֖וֹהִי הַקְרְבֽוּהִי  qodam qereib (‘приведен 
был перед [Него]’, но можно перевести и ‘принесен 
был в жертву перед [Ним]’) – опять-таки, глагол 
qereib в биньяне хаф’эль (пассивной форме) исполь-
зован в мужском роде. 

Какие бы имена Бога ни использовались в Библии, 
все-таки они остаются именами Отца, но не Матери; 
любые глагольные формы и прилагательные, упо-
требляемые с ними, всегда стоят в мужском роде [33. 
Р. 12]. Формы глаголов, чаще всего используемые 
вместе с тетраграмматоном – па’аль перфект, прича-
стие па’аль, ниф’aль перфект. В текстах Ветхого Заве-
та вместе с именем Иегова иногда используются и 
другие древнееврейские глагольные формы (в других 
биньянах), хотя и намного реже. Правда, такие иссле-
дователи, как Хардести, Харрелсон, Джекобс и 
Шольц, полагают, что это – не более чем грамматиче-
ское обстоятельство, и такое согласование в рамках 
грамматического гендера не отражает натурального 
гендера референта [35–38].  

Хочу отметить, что Бог вообще находится вне 
сферы гендера; в Ветхом Завете неоднократно под-
черкивается, что Бога нельзя мыслить в человеческих 
категориях, предусматривающих половую дихотомию 
[39. Р. 244–246]. Моя аргументация в большей степе-
ни касается тех феминистских допущений, согласно 
которым Бог представляет собой не Троицу, а некото-
рую Божественную «двоицу», чету, комбинацию 
мужского и женского, как полагают, например, Шрер 
и Битенхард [40. Р. 72–75].  

Теперь обратимся к более строгой аргументации с 
помощью местоимений. Допуская, что, возможно, в 
грамматическом согласовании прилагательных и 
имен Бога по правилам мужского рода в древнееврей-
ском языке не отражается натурального гендера, все 
же хочу подчеркнуть, что ни в одном месте Священ-
ного Писания по отношению к Богу не используется 
местоимение ‘Она’, только ‘Он’. Если в общем случае 
мужской грамматический род существительных мо-
жет не отражать естественного рода референта (нату-
рального гендера), то грамматический род местоиме-
ний не может не отражать рода референта в реально-
сти (хотя бы и условного рода, как в случае рассуж-
дения о Боге).  

Прежде чем дать развернутую аргументацию этого 
положения, я все же хочу подчеркнуть еще раз, чтобы 
меня читатели не поняли превратно: я далек от мыс-
ли, что Бог изображается существом мужского пола в 
библейских текстах, поскольку Он представляет Со-
бой существо мужского пола (некого реального стар-
ца). Если мы считаем, что Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию (Быт. 1:26–27), нельзя ду-
мать, что Бог телесен, и у Бога такое же тело, как у 
мужчины!  

Но, как я отметил чуть выше, на Синайской горе 
Бог захотел раскрыть часть Своей природы Моисею, 
и он назвал Себя именем вечного и постоянного само-
тождества, но Тождества в мужском грамматическом 
роде (тетраграмматон ‘Иегова’). Таким образом, ду-
маю, Бог хотел сообщить людям, что Он есть Бог-
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Отец, и Его нельзя считать ни некой метафорической 
Матерью, как полагает ряд авторов [41–43], ни какой-
то Божественной четой, как это делал В.В. Розанов 
[44], ни Софией, Премудростью Божьей женского 
пола, как считал В.С. Соловьев [45]. Например, Васи-
лий Розанов во вполне феминистском ключе отмечал: 
«Я все сбиваюсь говорить по-старому ‘Бог’, когда 
давно надо говорить ‘Боги’, ибо их два… Пора остав-
лять эту навязанную нам богословским недомыслием 
ошибку» [44. С. 138]. В книгах Ветхого Завета по от-
ношению к Богу используется либо местоимение тре-
тьего лица единственного числа мужского рода ה֣וּא hu 
(‘Он’), как, например, в строфе Втор. 4:35: 

 
ין ע֖וֹד מִלְבַדּֽוֹ׃ ים אֵ֥ ה ה֣וּא הָאֱ�הִ֑ י יהְוָ֖ עַת כִּ֥ תָ לָדַ֔  אַתָּה֙ הָרְאֵ֣

 
«тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только 

Господь есть Бог, и нет другого, кроме Него», либо 
местоимение второго лица единственного числа муж-
ского рода ה  attah (‘Ты’), как, к примеру, в стихе из אַתָּ֣
книги пророка Исайи Ис. 63:16, где два раза исполь-
зуется это местоимение: 
 

ינ ה אָבִ֔ ה יהְוָה֙ כִּיֽ־ אַתָּ֣ נוּ אַתָּ֤ ל ֣�א יכִַּירָ֑ נוּ וְישְִׂרָאֵ֖ י אַבְרָהָם֙ ֣�א ידְָעָ֔ וּ כִּ֤
ם שְׁמֶֽ�׃ ינוּ גּאֲֹלֵ֥נוּ מֵעֽוֹלָ֖   אָבִ֔

 
«только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, 

и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец 
наш, от века имя Твое: “Искупитель наш”». В русском 
языке нет полного эквивалента, ибо в русском ‘Ты’ 
может быть любого рода. В древнееврейском же было 
‘ты’ мужского рода и ‘ты’ женского рода. 

Весьма показательны такие фразы из пророческих 
текстов, в которых используется языковая конструкция  
 

‘Я (м. р.) есть Он’ 
или 

‘Ты (м. р.) есть Он’. 
 

Например, у пророка Иеремии в Иер. 14:22 чита-
ем: 
 

ים הֲ֨�א אַתָּה־  יםִ יתְִּנ֣וּ רְבִבִ֑ ים וְאִם־ הַשָּׁמַ֖ י הַגּוֹיםִ֙ מַגְשִׁמִ֔ שׁ בְּהַבְלֵ֤ הֲיֵ֨
 � ינוּ֙ וּ֨נקְַוֶּה־ לָּ֔ ה אֱ�הֵ֙ יתָ אֶת־ כָּל־ אֵלֶּֽה׃ה֜וּא יהְוָ֤ ה עָשִׂ֖ כִּיֽ־ אַתָּ֥  

 
«Есть ли между суетными богами языческими 

производящие дождь? или может ли небо само собою 
подавать ливень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? 
На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь все это». Кста-
ти, Иеремия вообще выбросил в оригинале слово ‘бо-
ги’, вероятно, чтобы подчеркнуть их ложность и ник-
чемность. Т.е. фраза дословно будет звучать так: 
«Есть ли между суетными языческими производящие 
дождь?», хотя с точки зрения древнееврейской грам-
матики так делать нельзя. Здесь используется кон-
струкция ‘Ты (м. р.) есть Он’, точнее,  
 

ינוּ֙  ה אֱ�הֵ֙  lo attah hu Yehovah Elohim הֲ֨�א אַתָּה־ ה֜וּא יהְוָ֤
(‘Не есть ли Ты (м. р.) – Он, Господи Боже’), 

 
и буквально на русском языке фраза вопроса прозву-
чит так: «Разве Ты – это не Он»? 

Проповедь Иисуса Христа 
 

Вторым моментом, который попадает в поле при-
стального внимания феминистских авторов, является 
спор о новозаветных текстах Библии: являются ли они 
дословной передачей бесед Спасителя (так называе-
мых ipsissima verba) либо доносят до нас лишь общие 
смыслы, будучи записанной версией того, что апосто-
лы смогли вспомнить через много лет после бесед со 
своим Учителем (так называемых ipsissima vox) [46. Р. 
194–195]. 

С точки зрения некоторых сторонников феминист-
ского лингвистического подхода к прочтению Биб-
лии, тексты канонических Евангелий – это как раз 
второе [47–48]. Как полагают некоторые иные иссле-
дователи, апостолы, будучи мужчинами, исказили 
смысл слов Иисуса, внеся собственные шовинистские 
и патриархальные смыслы в Его проповедь, устрани-
ли женщин из сферы исходной христианской общи-
ны, в то время как Сам Христос говорил гендерно-
нейтральным языком и хотел активного вовлечения 
женщин в жизнь церкви [49–51]. Согласно таким ав-
торам, максимально приближенным к желанию Хри-
ста является организация современной протестант-
ской церкви (в собирательном смысле), где женщины 
и нетрадиционно ориентированные личности могут не 
только служить в алтаре, но и руководить церковью 
[25. Р. 34]. 

Согласно Р.А. Гуличу, евангельский рассказ – это 
создание образа Бога во плоти, имеющее дидактиче-
ское и морализаторское значение, но не соответствую-
щее, однако, жизни и проповеди исторического Иисуса 
[52. Р. 25]. Сходной точки зрения придерживаются Бок, 
Бломберг и Хагнер. Даррелл Бок считает, что в Еванге-
лиях заложена лишь суть, коррелят, сухая выжимка из 
того, что говорил и делал Иисус [53. Р. 85–88]. По Бо-
ку, в Новом Завете лишь спорадически встречаются 
упоминания женщин – учениц Христа, да и то в нечет-
ких терминах и без приведения их подробного списка; 
из этого исследователь заключает, что авторы Еванге-
лий сознательно удалили женщин из контекста, и при-
дали учению Мессии совсем другой, ориентированный 
на мужчин смысл [53. Р. 92]. В другой своей работе он 
пытается найти подтверждение своей точке зрения в 
самих Евангелиях, поскольку апостолы, написавшие 
их, часто делали оговорку, что записанное – это лишь 
малая часть слов Спасителя, а если бы записать все, то 
и весь мир не смог бы вместить этих книг (см., напр.: 
(Ин. 21:25) [54. Р. 661–663]).  

Крейг Бломберг утверждает, что евангельская ис-
тория – вовсе не история в прямом смысле этого сло-
ва, поскольку любая историческая хроника подразу-
мевает диахронический подход к сменяемости собы-
тий, в то время как в Евангелиях используются одно-
моментные, мгновенные, синхронические описания 
событий [55. Р. 200–202]. По Бломбергу, Евангелие по 
структуре можно сравнивать с древними эпосами и 
мифами, но никак нельзя полагать, что евангельский 
рассказ – это надежный исторический источник [56. 
Р. 8–10]. Следовательно, мы ничего не знаем о реаль-
ном отношении Бога-Слова к женщинам; а апостолы в 
прочих текстах Нового Завета постарались удалить 

75 



гендерное равноправие из христианского учения [56. 
Р. 12]. Наконец, Дональд Хагнер говорит о «зарисо-
вочном» характере Евангелий, в которых мы не можем 
найти четкости и ясности описаний, и именно с этим 
он связывает неясность гендерной составляющей по-
слания Иисуса Христа [57. Р. 25; 58. Рart 2. Сh. 6]. 

Процитированные работы вовсе не исчерпывают 
полноты феминистской критики в отношении гендер-
ной достоверности текста Евангелия, однако они 
очерчивают некоторую базисную систему координат. 
Существует и намного более радикальная феминист-
ская интерпретация событий, связанных со Христом, 
и, соответственно, более радикальная критика языка 
Евангелия и вообще Нового Завета в целом. Напри-
мер, Ф. Халлиган считает, что среди апостолов Хри-
ста были и женщины, но апостолы-мужчины нарочно 
исключили их из контекста, чтобы захватить власть в 
будущей церкви и отстранить женщин от священно-
служения в алтаре [59. Р. 386]. С.Т. Кимбру полагает, 
что Христос жил жизнью обычного земного и греш-
ного человека и вовсе не чурался женщин, а Мария 
Магдалина была его «гражданской женой» [60. 
Р. 198]. Мои студенты из МГУ, например, после озна-
комления с «трудами» Дэна Брауна в этом вообще не 
сомневаются. Мэри-Пола Уолш пытается «оправдать» 
Иисуса Христа, доказывая, что Он дал людям вполне 
политкорректную проповедь, включавшую всю раз-
нообразную гамму гендерных идентичностей, но 
мужчины-апостолы создали атмосферу гендерной и 
социальной нетерпимости за счет использования 
определенных фраз и выражений, которые они при-
писали Христу, но которые Тот никогда не употреб-
лял [61. Р. 47]. 

Все вышеуказанные работы, по-видимому, не при-
нимают в расчет двух моментов: богодухновенности 
Писаний и сомнительной мотивации, которую неко-
торые феминистские исследователи приписывают 
апостолам.  

Во многих местах Евангелий мы видим, что апо-
столы описывают в подробностях общение Иисуса с 
женщинами; описывают они также и то, что многие 
женщины служили Христу своим имением (Лк. 8:2–3) 
и вместе с мужчинами ходили за Учителем в Его 
странствиях по Галилее и Иудее. Феминистская гипо-
теза о том, что апостолы в Евангелии искусственно 
выбросили все исторические события, связанные с 
общением Христа с женщинами, звучит несколько 
странно в контексте многочисленных евангельских 
упоминаний женщин и того, что Учитель не чуждался 
разговоров с ними, не презирал женщин, не сторонил-
ся их, а воспринимал их как достойных слушателей 
Своего слова. Да, Христос не послал женщин-учениц 
на проповедь, исцеление и изгнание бесов из людей 
«по двое», как он послал апостолов (Лк. 9:1–6, 10:1). 
Однако это может свидетельствовать вовсе не о дис-
криминации женщин, а о предусмотрительности Сына 
Божьего. Вряд ли бы кто-то в еврейском патриархаль-
ном обществе стал вообще слушать одинокую жен-
щину, даже двух женщин, что-то проповедующих и 
переходящих из города в город без сопровождения 
мужчин. В лучшем случае их бы проигнорировали, а в 
худшем – могли посчитать блудницами и побить кам-

нями. Христос, посылая апостолов далеко, не отпус-
кал в дальние походы учениц.  

Говоря о доказательствах присутствия в тексте 
Евангелия случаев дружелюбного и терпимого обще-
ния Мессии с женщинами, упомянем несколько 
наиболее известных евангельских описаний:  

1) дружбу Спасителя с Марией и Марфой, сест-
рами Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых 
перед Своим Входом в Иерусалим (Лк. 10:38–42); 
Мария сидела и слушала проповедь Спасителя, в то 
время как Марфа готовила угощение, и апостол Лука 
дает понять, что Христос не только не оттолкнул ее, 
но и попенял Марфе, что она не избрала столь благой 
части, как ее сестра; 

2) изгнание из Марии Магдалины нечистых духов 
(Лк. 8:2) и, вероятно, именно ее прощение, когда Хри-
стос сказал толпе иудеев: «Кто из вас без греха, пер-
вый брось на нее камень» (Ин. 8:3–11). Хотя в Еван-
гелии от Иоанна не сказано напрямую, что эта блуд-
ница, приведенная к Иисусу иудеями, была именно 
Мария Магдалина, существует давняя, преимуще-
ственно, католическая традиция подобного отож-
дествления, восходящая к Священному Преданию – 
хотя прямых свидетельств того, что это была Мария 
Магдалина, нет; 

3) приход Марии, сестры Лазаря, и помазание ног 
Иисуса драгоценным миром на страстной неделе 
(Ин. 12:1–8); 

4) «спонтанное» исцеление женщины, страдавшей 
кровотечением, когда Иисус направлялся в дом 
начальника синагоги Иаира (Мф. 9:20–22); 

5) Иисус не возгнушался открыто разговаривать 
с самарянкой (Ин. 4:7–26) и сирофиникиянкой 
(Мф. 15:22–28), в то время как даже апостолы в 
душе осудили его за это – сами они никогда бы не 
снизошли до такого общения; более того, Иисус 
послал самарянку проповедовать Его слово в город 
Сихарь, из которого она была родом (Ин. 4:27–42). 

Некоторые авторы считают, что сами по себе 
Евангелия не могут аутентично передать мысли и 
слова Христа в силу того, что они – не «лингвистиче-
ские фотографии» событий, связанных с реальной 
земной жизнью Иисуса, а «лингвистические зарисов-
ки», возможно, прекрасные с поэтической стороны, 
но все же зарисовки [62. Р. 90; 63. Р. 27, 31]. Ряд из 
этих авторов идут дальше, например Сюзанна Шольц, 
которая утверждает, что это-то и есть свидетельство 
маскулинного шовинистского «заговора» апостолов, 
которые были настолько коварны, что решили запи-
сать послание Иисуса с помощью таких языковых 
техник, чтобы внести угодные им маскулинные пат-
риархальные смыслы в текст и выбросить все неугод-
ные им отсылки к женщинам и их привилегированно-
му положению, а также к сексуальным меньшин-
ствам, о которых якобы в позитивных интонациях 
говорил Христос в своей проповеди [38]. Разберем 
данную гипотезу подробнее. 

Обычно феминистские авторы указывают на важ-
ное лингвистическое обстоятельство, которое могло 
бы служить свидетельством в пользу неаутентичности 
записи апостолами слов Христа и возможном маску-
линном искажении Его проповеди, сознательном или 
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бессознательном, сделанном на уровне спланирован-
ного заговора или языковой репрезентации культур-
ного кода того времени. 

Поскольку все канонические Евангелия написаны 
апостолами на греческом языке, а Христос, как из-
вестно, общался с людьми на арамейском [64], то за-
пись Евангелия сразу в переводе могла автоматически 
создать искажение смысла речи Спасителя. 

Все четыре канонических Евангелия написаны на 
греческом – это факт. Но являются ли они переводом 
слов Сына Божьего – это предмет дискуссии. Мы 
привыкли считать, что Иисус общался с окружающи-
ми на арамейском и только на арамейском, поскольку 
это был наиболее распространенный язык повседнев-
ного общения в Иудее в I в. На самом деле, совер-
шенно неизвестно, было ли это так на самом деле, т.е. 
общался ли Христос с людьми преимущественно на 
арамейском. Из лингвистических контекстов еван-
гельских повествований, а также историко-
археологических находок, касающихся Палестины 
того времени, мы можем предположить, что Христос 
мог использовать греческий намного чаще, чем мы 
все привыкли думать. Какие аргументы можно приве-
сти в поддержку данной точки зрения? 

1) греческий язык был тогда lingua franca наибо-
лее образованных частей иудейского общества: вра-
чей, философов, книжников, риторов; 

2) греческий успешно сосуществовал с ивритом и 
арамейским языком уже на протяжении более трех 
веков к началу проповеди Спасителя; даже далекие от 
науки люди могли в целом понимать греческий и 
сносно на нем общаться; 

3) многие якобы исходно еврейские термины на 
самом деле являются калькой греческих слов; напри-
мер, слово синедрион – греческое; 

4) многие еврейские имена во время проповеди 
Спасителя были на самом деле греческими, например, 
Александр, Андрей, Филипп; 

5) Иисус, давая новое имя Симону, назвал его од-
новременно Петром и Кифой (и то, и то означает ‘ка-
мень’), т.е. использовал и греческий, и арамейский 
эквиваленты в разговоре; 

6) во время Своей земной проповеди Христу часто 
приходилось общаться не только с евреями, но и с 
язычниками из других стран, например, с римскими 
центурионами и военачальниками; на арамейском 
такое общение было бы крайне затруднено, если не 
сказать – невозможно, поскольку римляне в массе 
своей, презирая иудеев, не учили арамейский, но зна-
ли греческий; 

7) внимательный лингвистический анализ намека-
ет на то, что разговор Христа с Пилатом и Пилата с 
иудейской толпой, скорее всего, шел на греческом; 
латинский в те годы отторгался еврейским обществом 
примерно так же, как отторгался немецкий в России 
во время Великой Отечественной войны; 

8) в тексте Евангелий некоторые еврейские / ара-
мейские слова даны в виде греческой транслитерации; 
например, Равви, Раввуни много раз (в Евангелиях 
используется 15 раз) используются апостолами в тек-
сте вместо греческого слова Дидаскалос, учитель (в 
Евангелиях используется 35 раз). Далее, на кресте, 

как написано, Христос восклицает «Элои, элои» (Боже 
Мой, Боже Мой): 

καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ 
λέγων Ελωι ελωι λαμμᾶ σαβαχθανι ὅ ἐστιν 
μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός μου εἰς τί με 
ἐγκατέλιπές  

«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: 
Элои! Элои! ламма савахфани? – что значит: “Боже 
Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”» (Мк. 
15:34).  

Он говорит умершей дочери Иаира «Талифа куми» 
(девица, поднимись). Если в тексте Евангелий ярко 
выделяются случаи использования Сыном Божьим 
арамейских / еврейских слов, это свидетельствует о 
том, что эти случаи были необычными, а значит, Хри-
стос мог очень многое в своем общении с людьми 
говорить по-гречески; 

9) апостолы часто используют, цитируя речь Хри-
ста, множество греческих синонимов; но если бы 
Христос произносил те слова по-арамейски, то непо-
нятно, почему бы апостолам употреблять разные гре-
ческие эквиваленты для одного арамейского слова. 

Все описанное заставляет задуматься о том, насколь-
ко «переведенными» на греческий язык можно считать 
тексты Евангелий. Безусловно, Христос много говорил 
на арамейском; скорее всего, Он использовал этот язык в 
Нагорной проповеди и во время иных Своих массовых 
проповедей при огромном стечении народа, поскольку 
простой люд с огрубевшими сердцами лучше всего и 
быстрее всего мог понять Слово, сказанное на том язы-
ке, который был их родным языком с детства. Христос, 
конечно, говорил с людьми и на иврите, особенно во 
время богословских споров с фарисеями и книжниками, 
которые любили постоянно цитировать на древнееврей-
ском отрывки из Талмуда и Торы; возражая им, Христу 
явно приходилось прибегать к подобному цитированию 
и изъяснению текстов на иврите. Интересно, что в мо-
менты наивысшего волнения или страданий Христос 
также однозначно говорит на еврейском языке; Магда-
лина, пораженная воскресением Учителя, сходным об-
разом говорит по-еврейски «Раввуни!» 

Тем не менее утверждение в рамках феминистско-
го дискурса, что Сын Божий мало или вовсе не ис-
пользовал греческий язык в Своей проповеди и разго-
ворах с людьми, а тексты Евангелий в силу этого яв-
ляются переводом Его слов, скорее всего, нуждается в 
пересмотре. 
 

Заключение 
 

В статье мы сфокусировали свой анализ на двух 
моментах: феминистском переосмыслении именах 
Бога-Отца и характере проповеди Бога-Сына.  

Мне представляется, что феминизм, каким бы за-
манчивым ни казался в повседневной жизни или по-
литическом дискурсе, не имеет действительно серьез-
ных оснований переосмыслять Писание с лингвисти-
ческой точки зрения, ведь в священных текстах не 
содержится смыслов дискриминации женщин. Если 
Бог понимается как Бог-Отец, Сын и Святой Дух, а не 
как Бог-Мать и Дочь, это еще не отнимает женщин 
никаких политических и социальных прав. Феминист-
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ский дискурс, являясь, безусловно, полезным и нуж-
ным инструментом социальной борьбы за современ-
ное равенство и равноправие женщин, в рамках линг-
вистико-богословского анализа оказывается не столь 
плодотворным для чтения Библии, ни для целей бого-
служения или философско-богословской аргумента-
ции, ни для христианской проповеди в наши дни. 

Мы признаем, что Бог раскрыл человеку через 
библейские тексты некоторые Свои свойства. Он хо-
тел, чтобы человек понимал Его именно как Отца, но 
не как Мать и не как некоторую Божественную чету 
мужского и женского, что так характерно, например, 
для брахманизма и индуизма. Мы не можем волюнта-
ристски заменять мужской грамматический род в 
древнееврейских текстах, касающихся имен Бога и 
указаний на Бога, и подставлять вместо него женский 
род или множественное число, как это достаточно 
часто и не всегда достаточно оправданно делается в 
наше время в английских и немецких версиях Библии. 

С другой стороны, мне кажется очень сомни-
тельным, что существовал некий всеобщий «сго-
вор» мужчин-апостолов с целью дискриминации 
женщин и вытеснения их за пределы сферы пропо-
веди Спасителя. Если бы это было так, в каких-
нибудь исторических источниках обязательно бы 
проявились попытки женщин вернуть себе свое за-
конное место, которое им дал Бог и отобрали муж-
чины. Где-то бы обязательно мы смогли найти хотя 
бы косвенные упоминания о гораздо большей роли 
женщин в распространении проповеди Христа, чем 
указывают Евангелия, например, во многочислен-
ных апокрифических евангелиях, в трудах римских 
историков или Иосифа Флавия, в философских со-
чинениях иудейского мыслителя первой половины I 
в. Филона Александрийского, в работах самых ран-
них христианских апологетов, живших в Иерусали-

ме, Александрии, Антиохии, Эфесе, Коринфе и Ри-
ме. Однако ничего подобного мы не встречаем ни у 
одного из историков, христианских апологетов или 
первых богословов древности. Считая, что апосто-
лы устроили маскулинный заговор с целью шови-
нистского искажения послания Христа и насильно 
удалили женщин из формирующейся церковной 
иерархии, мы должны также согласиться с тем, что 
в этом глобальном «заговоре» приняли участие 
также и люди, которые были совершенно не знако-
мы с апостолами лично, например, историки Тацит, 
Сенека, Аппиан, Светоний и Плутарх, в описаниях 
которых важное место отводится Иудее и иудей-
скому обществу. В конце концов, если бы среди 
апостолов были женщины, которых от потомков 
якобы скрыли апостолы-мужчины с помощью язы-
ка Евангелий, то эти женщины, безусловно, также 
бы написали свои собственные евангелия, свои вер-
сии жизни, проповеди, смерти и воскресения Учи-
теля. Но среди апокрифических Евангелий нет ни 
одного, написанного женщиной. 

Если, в целом, мы вряд ли можем согласиться с 
феминистскими версиями трактовок имен Бога и про-
поведи Иисуса Христа, то мы, по крайней мере, мо-
жем положительно оценить феминистскую методоло-
гию как весьма эффективную и полезную. Полагаю, 
что феминистская задумка по-новому прочитать Биб-
лию, помимо того, что она является остроумным эв-
ристическим вызовом существующей философской и 
богословской традиции, оказывается весьма важной и 
полезной для кристаллизации и концептуализации 
того понимания природы и свойств Бога-Отца и Бога-
Сына, а также характера проповеди Христа, которое 
нам доступно из лингвистического исследования 
священных текстов христианского Евангелия и 
иудейского Танаха. 
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In the article, the possibility of creating a set of new feminist meanings when reading the texts of the Old and New Testaments 

and of using the corpus of these new meanings in academic Christian theology and liturgical practice is studied. The research meth-
odology includes techniques of comparative linguistic analysis, hermeneutic analysis, historical and contextual analysis. The object 
of the research is a number of sacred texts of the Masoretic Tanakh and the New Testament (The 1550 Stephanus Textus Receptus). 
The research is focused on the gender specificity of names (addresses, designations, self-names, titles) of God the Father and the 
character of Apostolic Evangelical record of the speech of Jesus Christ. At present, within feminist discourse, we can find an obvious 
criticism of traditional translations of the Bible which are deemed to be patriarchal, creating and reproducing anti-feminist meanings, 
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discriminating women and representatives of other oppressed social groups, for example, on national, racial, ethnic, sexual and other 
grounds. Feminist thinkers made attempts to rethink the language of the written texts of the Bible with the aim of discovering the true 
divine message to people which is believed to have been shaded by patriarchal language consciously or unconsciously used by male 
authors of the Scriptures. This article examines the validity of feminist claims in the field of revising traditional theological concepts 
within the Old and New Testament narratives. First, the names and self-names of God are analysed in the original Masoretic texts of 
the Old Testament of the Bible. The grammatical features and rules of grammatical coordination of nouns, adjectives, verbal forms, 
including participial and perfect forms, as well as pronouns related to God in the Hebrew Masoretic text of the Bible are studied. 
Second, the problem of linguistic conveyance by the authors of the canonical Gospels of Christ’s speech in His conversations and 
sermons is investigated. The author concludes that feminist discourse, however useful it may be to achieve gender egalitarianism in 
the modern society, cannot justify the truth of linguistic re-interpretation of the basic, key concepts of Christian theology related to 
the nature and properties of God, as well as the nature of the transmission of the Messiah’s speech by His disciples in Gospel narra-
tions. We cannot speak of God as a Mother in heaven or a Divine gender couple. Likewise, we cannot accept the view that there was 
a group of female apostles who were pushed away by male apostles from the administration of the Church and whose existence was 
concealed from the descendants by male Christ’s disciples with the use of linguistic means. In the author’s opinion, the artificial fem-
inisation of the Bible text cannot be regarded as a legitimate linguistic-theological concept, but it is useful for our understanding 
names of God and the character of Jesus Christ’s sermon. 
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ИСИХАЗМ КАК ПРАКТИКА МИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 
 

Рассматривается эпоха средневековья как время интенсивного распространения мистики в статусе религиозно-
философской доктрины. Выявлены характерные особенности мистического опыта (иррациональность, интуитивность, па-
радоксальность, символика). Проанализирована специфика историко-культурного становления исихазма как богословского 
мистического учения. Описаны особенности психосоматического метода, лежащего в основе «Иисусовой молитвы». Про-
веден сравнительный анализ мистических идей Майстера Экхарта и Григория Паламы. Показано, что мистическому опыту 
единения с Богом в доктринах М.Экхарта и Г.Паламы присущи такие качества, как холизм, энергетизм, персонализм. 
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опыт; апатейя; америмния; психосоматический метод; мистическое богословие; аскеза. 

 
Эпоха средневековья явилась временем интен-

сивного распространения мистики в статусе религи-
озно-философской доктрины, признававшей суще-
ствование сверхчувственного диалога души человека 
и Бога как первичной духовной реальности; и если 
говорить о христианском богословии и христианской 
догматике, можно видеть, что отношения христиан-
ской церкви и мистики на различных стадиях эпохи 
средневековья отличались противоречивостью, 
определяемой своеобразием историко-культурных 
контекстов и традиций. 

Мистицизм (греч. mistikos – таинственный) пред-
ставляет собой религиозно-философскую концепцию, 
в границах которой признается возможным сверхчув-
ственное общение души человека и Бога. Сверхраз-
умное созерцание и чувство для мистика – реальная 
возможность постижения Абсолюта. В этом заключе-
но отличие мистики от схоластики, рационализиро-
ванного пути и способа постижения абсолютного, 
признающей в качестве единственно возможного спо-
соба постижения логику и рассуждения. Единение с 
божественным и трансцендентным для мистика вы-
ступает как цель духовного поиска скрытой истины. В 
религиозно-философском смысле мистика может 
быть интерпретирована как сакральная религиозная 
практика, целью которой выступает достижение 
сверхчувственного общения и единения с Богом в 
экстатически переживаемом откровении; мистицизм 
интерпретирован как совокупность концептуально 
оформленных доктрин, раскрывающих существо этой 
сакральной религиозной практики. 

Мистические идеи христианства проявили себя в 
гностицизме, традициях отцов-пустынников III–IV вв., 
учении Августина и Майстера Экхарта. И хотя мисти-
ка как практика и медиативные техники имеет свои 
предпосылки и основания уже в архаических оргиа-
стических культах, характеризующих нетеистский тип 
вероучения, о концептуально оформленной теистской 
мистике можно говорить, начиная с текстов Псевдо-
Дионисия Ареопагита, переведенных на латынь Иоан-
ном Скотом Эриугеной, начиная с трудов Ансельма 
Кентерберийского и Бернара Клервосского. Здесь за-
ключен исток коммуникативного основания мистики: 
мистическое единение души, постигающей единение с 

Абсолютом, воспринимается как диалог. Более того, о 
конституировании теистской мистики говорит сфор-
мированная в этот период проблематика и концепту-
ально-логический, категориально оформленный аппа-
рат (термин мистика также возникает в этот период). 
Интересную в эвристическом плане деталь отмечает 
М.А. Можейко, когда утверждает, что предпосылкой 
мистики (в том числе и нетеистского типа) является 
высокий уровень развития сознания, в том числе и 
сознания религиозного. Это объяснимо необходимо-
стью понимания предмета веры как трансцендентного 
миру; что касается отказа от рационально-логического 
(в мистицизме принят принцип надрационального), 
это оказывается возможным лишь на платформе высо-
кой философской культуры (М.А. Можейко использо-
ваны здесь в качестве аргумента идеи мистицизма пи-
фагореизма). Религиозная практика, именуемая ми-
стикой, и является основанием экстатического пере-
живания единения с Абсолютом и используется в кон-
тексте ортодоксальных направлений теизма. Абсолют 
при этом интерпретируется как личный Бог и непо-
средственное диалогическое единение с ним. В таких 
формах мистицизма, как нетеистские, характерных для 
даосизма, буддизма, неоплатонизма речь идет о без-
личном, трансцендентном начале (дао, шуньята, еди-
ное). Практика мистического опыта стала возможной 
лишь в ситуации сформированности понятия транс-
цендентного Абсолюта и высокого уровня развития 
логической культуры. 

В литературе, анализирующей проблематику прак-
тики обретения мистического опыта (Р. Отто,  
Д.-Т. Судзуки, Г. Шолем, С.С. Аверинцев), выделены 
характерные особенности мистического опыта – его 
иррациональность, интуитивизм, парадоксальность, 
его символика, а также то, что смысл мистического 
акта может быть отражен лишь посредством намека 
либо молчания. В основание практики обретения ми-
стического опыта положена система психотехник ас-
кетизма, совокупность психофизических действий, 
дополненная элементами гипноза, молитвенными по-
вторениями фраз и слов. В границах христианской 
традиции сформировалась теология мистики, полу-
чившая название теологии «отрицательной», «нега-
тивной», «апофатической». Под апофатикой (греч. 
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apophatikos – отрицательный) понимается богослов-
ский метод; в основание этого метода положена идея 
презумпции невыразимости бога в позитивном зна-
нии. Метод апофатики строится на отрицательных 
утверждениях – идет утверждение всего, что не соот-
ветствует природе Абсолюта, что несоизмеримо с 
Богом и его сущностью – его атрибутов, его сигнифи-
каций, – к примеру, «благость», «любовь», «муд-
рость». Апофатическая теология, говоря о пути от 
тварного мира к Создателю, строит свое повествова-
ние о том все более совершенном, что создал Творец, 
и одновременно исходит из утверждения о несоизме-
римости с божественной сущностью всего самого 
возвышенного и совершенного. Творец трансценден-
тен, его природа может быть познана лишь посред-
ством ухода из среды рационального, и духовный 
опыт, аскеза – условие богопознания. Этот духовный 
опыт, путь обретения мистического опыта, сопряжен 
с чистотой сердца и ума; лишь оставив чувственную и 
умственную деятельность – все не сущее и сущее, – 
можно устремиться к соединению с Тем, Кто выше 
всякой сущности и познания [1. С. 341–343]. 

Исихазм – богословское мистическое учение 
сформировался в православном монашестве (от греч. 
Isihia – покой, безмолвие, спокойствие, уединение, 
молчание) как традиция духовного православного 
аскетизма. По мнению С.С. Хоружего, исихазм не 
является эзотерической практикой: «В сознании са-
мой традиции исихастский подвиг никогда не мыс-
лился как закрытый эзотерический культ, удел кружка 
избранных и род некой духовной экзотики и эксцен-
трики. Он был ничем иным, как осуществлением бы-
тийного призвания человека» [2. С. 553]. Существует 
и иное определение исихазма как применяемой в во-
сточнохристианской традиции аскетической и мона-
шеской практики отшельнического монашества, свя-
занной с идеями богопознания и обОжения, в этой 
версии исихазм интерпретирован как «практика ду-
ховного делания», практика «умной молитвы». 

О. Иоанн Мейендорф в исследовании «Жизнь и 
труды святителя Григория Паламы. Введение в изу-
чение» определял значение исихазма следующим об-
разом: 

1) отшельническое монашество, молчальничество; 
2) особая школа и техника молитвы (Синай, 

Афон, – XIV в.); 
3) учение Григория Паламы, паламизм; 
4) явление религиозной культуры России 

 (XIV–XVI вв.). 
Сегодня, говоря об исихазме, обычно интерпрети-

руют его как особый способ молитвы, используемый 
в афонских монастырях XIII и XIV вв. А между тем 
традиционно исихазм связан с появлением монаше-
ства и включает в себя ряд периодов, в числе которых 
время отцов-пустынников, «синаитская школа», 
направление преп. Симеона Нового Богослова, афон-
ский исихазм, достаточно новое движение, именуемое 
филокалическим. Независимо от специфики этапа, 
исходом для исихазма является постулат: кто не видел 
Бога, не может иметь ни любви, ни надежды, ни веры. 

Исторический путь исихазма включает в себя сле-
дующие этапы. Т. Шпидлик в исследовании «Молит-

ва согласно преданию Восточной церкви» пишет о 
том, что исихазм, в собственном и традиционном 
смысле, восходит к возникновению монашества [3. 
С. 370]. По преданию, отцом-основателем исихазма 
был Арсений Великий, покинувший императорский 
дворец и ставший отшельником, после того, как им 
был услышан голос: «Арсений, беги, молчи, безмолв-
ствуй». Его история стала примером для монашества 
патристической эпохи. Духовность была сосредото-
чена на хранении сердца и мыслей. Исихазм требует 
апатейи – освобождения от страстей, без-заботности, 
беспечалия («без-заботность и беспечалие в отноше-
нии земных вещей»); исихазм требует америмнии 
(отложения попечения обо всем): «Малый волос бес-
покоит око, малое попечение губит безмолвие» 
[Там же. С. 378]. Отложение всех помышлений – 
вершина созерцательной молитвы. В IV–V вв. осно-
вополагающим явлением для исихазма выступило 
зарождение христианской аскезы в Египте и Пале-
стине. Исторически сформировалось два типа мона-
шеской аскезы – общежительная и отшельническая. В 
более позднее время образовался и третий путь аске-
зы, который С.С. Хоружий называет скитским или 
идиоритмическим (скит (от греч. asketes – аскет, по-
движник) – в христианстве жилище отшельника, са-
мостоятельное или выделенное в монастыре). Ис-
ихазму присущи диалектическое отношение уедине-
ния – единения, ухода от мира и одновременной связи 
с ним, преобладающее значение молитвы. 

Второй этап представлен так называемым синай-
ским исихазмом в V–IX вв., когда формировался ме-
тод исихазма как основанная на непрерывной молитве 
духовная практика. Стадиями этой духовной практи-
ки являются: покаяние-борьба со страстями – иси-
хия – «сведение ума в сердце» – бесстрастие – чистая 
молитва – созерцание нетварного Света – преображе-
ние и обОжение. 

Концепция обОжения (теозиса) в православии – 
это единение человека с Богом через божественную 
благодать. Для стадии обОжения характерны совер-
шенная соединенность человеческих энергий и энер-
гии Бога, совершенная благодать, полнота мистиче-
ского Богообщения, выраженного посредством всеце-
лостного стремления к Богу. 

Наконец, третий этап (конец X – начало XI в.) – он 
связан с именем Симеона Нового Богослова (949–
1022 гг.). В XIV веке исихазм играл важную роль в 
культурной и религиозной жизни Византии. Основой 
подобного возрождения стала деятельность афонских 
монахов. В 1330 г. монах Варлаам Калабрийский вы-
ступил с критикой исихазма. Последующая полемика 
получила название «исихастские споры», соборное же 
признание исихазма произошло в период с 1347 по 
1351 г. на созывавшихся в Константинополе Соборах, 
что означало признание исихастского опыта и его 
догматики. 

В послевизантийский период исихастская тради-
ция распространилась во всех странах, где было при-
нято православие, и главным образом в России. Пер-
вое православное монашество принимало традиции 
египетско-палестинского пустынножительства. Воз-
рождение исихазма XIX–XX вв. включало в себя со-
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здание свода исихастских текстов и возникновение 
центров влияния исихазма – Оптина пустынь, Валаам, 
Саров; в исихазме развивается направление «право-
славного энергетизма».  

В XIV в. преп. Григорий Синаит пришел на Афон 
для духовной проповеди. С этого времени возникает 
исихастский созерцательный идеал. Возникла особая 
психосоматическая техника, ставшая основой «Иису-
совой молитвы». Метод этой техники описали монах 
Никифор Безмолвник и преп. Григорий Синаит. 
Афонский монах Григорий Палама сделал впослед-
ствии «Иисусову молитву» частью своего богослов-
ского синтеза. 

Что же представляет собой исихия? Происхожде-
ние данного слова осталось не до конца ясным. Суще-
ствует версия, что этимология данного слова связана 
со словом сидеть; в целом же оно означает состояние 
покоя, отсутствие внешних волнений и беспокойства. 
Оно также означает одиночество, уединение. В ко-
нечном итоге исихазм можно определить как форму 
духовности, в основе которой лежит исихия, направ-
ленная на созерцание. Исихия выступает в качестве 
средства единения с Богом. В исихазме различают две 
формы спокойствия – спокойствия в человеке и во 
внешнем мире. Эти формы спокойствия не всегда свя-
заны одна с другой. Так о. Т. Шпидлик считал, что 
покой и одиночество слиты, и, как правило, покой 
продолжает одиночество; утверждение связи слов 
«исихия» и «отшельничество» или «пустыни» и «иси-
хии» встречается часто, хотя доля различия признает-
ся. Одиночество молчания – необходимое условие 
молитвы, сама молитва создает возможность преодо-
леть одиночество. 

Авторы Синайской школы придают особое значе-
ние вниманию. Исихия, непсис (духовная бдитель-
ность, трезвение), внимание и молитва находятся друг 
с другом в тесной связи. Аскеза сводится к непсису, 
методу, который заключается в практике, посред-
ством которой происходит избавление от страстей. 
Евагрий пишет о внимании: «Внимание, взыскующее 
молитву, ее и обретет, ибо как раз молитва, а не иное 
что, следует за вниманием» (цит. по: [4. С. 92]). В ис-
ихазме существуют и трактаты «О внимании». Благо-
даря вниманию осуществляется отбор того, что может 
быть нежелательно. В молитве различают несколько 
уровней внимания. Первый уровень внимания заклю-
чается в сосредоточении на произнесении слов мо-
литвы и смысле текста. О «биче рассеяния» говорил 
Иоанн Златоуст: «Многие входят в церковь; читают 
бесконечное число молитв, потом уходят, так и не 
поняв того, что произносят. Их губы двигаются, но 
уши их не слышат» (цит. по: [5. С. 150]). Такой уро-
вень внимания назван в исихазме «второй молитвой». 
Второй уровень внимания – «медиативный», «созер-
цательный», разум сосредоточен на благочестии. Ми-
стическим называется третий уровень внимания, в 
восточном богословии этот уровень интерпретирован 
как «внимание сердца». 

«Сердечная молитва», христологическая по своей 
сути, является ключом к мистике исихазма. Главными 
особенностями «Сердечной молитвы» являются сле-
дующие. Во-первых, это отсутствие связи с вообра-

жением. Во-вторых, «Сердечная молитва» не является 
концептуальной. Наконец, в-третьих, молящийся ви-
дит «себя самого, всего светлого». В богословии ис-
ихастская мистика названа «мистикой света» (термин 
Т. Шпидлика, [3. С. 384]). Исихастские источники 
часто говорят о видении света, которым озарено все. 
Симеон Новый Богослов отождествляет свет с Хри-
стом и утверждает, что благодаря любви Христос жи-
вет в сердце человека. Подобное утверждение позво-
ляет понять, почему исихасты придавали особую зна-
чимость призыванию Христа, это призывание названо 
«памятованием о Боге»; именно благодаря кратким 
призываниям «сердечная молитва» представлена как 
нечто единословное и органичное (так называемый 
монологистос). Т. Шпидлик, в исследовании «Молит-
ва согласно преданию Восточной церкви» (заметим, 
что автор полагает: истинная природа молитвы невы-
разима, и молитве может научить лишь Бог) отмечает 
важную деталь: «…в среде исихастов памятование “о 
Богˮ» принимает конкретную форму как памятование 
о Христе» [Там же. С. 385]. Говоря о христологиче-
ском характере молитвы, можно увидеть и цель «Сер-
дечной молитвы», для исихаста эта цель – в соедине-
нии с Отцом и всем существующим, призывание Бо-
га – доминирующая особенность исихастского благо-
честия (была принята практика непрестанной молит-
вы с «проговариванием» молитвенной формулы: в 
VI в., к примеру, было две таких формулы, – ката-
никтическая, основанная на раскаянии, сокрушении 
(«смилуйся надо мной») и содержащая призыв о по-
мощи («приди на помощь мне»)). 

Целью уединения христианских отшельников яв-
ляется беседа с Богом – молитва. Однако удаляясь от 
всех для молитвы, беседующий с Богом «со всеми 
соединен» [Там же. С. 374]. И хотя одиночество рас-
сматривалось как необходимое условие для молитвы, 
в то же время молитва являлась способом преодоле-
ния этого одиночества. 

Одним из способов достижения одиночества явля-
ется молчание; Эта ситуация была усилена практикой 
призыва к молчанию во время чтения, псалмопения, 
во время литургии. Молящийся внимателен к Един-
ственному, чьи слова важнее всего слышимого. От-
сюда и общее правило, относящееся ко всем разгово-
рам: бесполезно всякое слово, не направленное к со-
зиданию веры, в безмолвии сердца исихаст слышит 
лишь голос Бога.  

В череде вдохновенных слов этот голос наиболее 
драгоценен, но услышать Бога можно лишь в безмол-
вии сердца. 

Исихаст стремится к преодолению «рассеяния 
сердца», находящегося во власти привязанностей, 
беспокойства, страстей, волнений, и достижению 
америмнии – беззаботности и беспечалия как «без-
заботности в отношении земных вещей». 

В основание «Иисусовой молитвы» положен осо-
бый психосоматический метод. Особенности форми-
рования этого метода отмечены С.С. Хоружим: если 
синайский исихазм V–IX вв. открыл «сведение ума в 
сердце», нашедшее выражение в сплетении интеллек-
туальных и аффективных энергий в динамическом 
целом, то пятью веками позже, в XIII–XIV вв. афон-
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ским исихазмом к этому сплетению энергий были 
добавлены энергии соматические – контроль дыха-
ния, позиции молитвенных действий. 

Говоря о психосоматической технике исихазма, 
мы будем ориентироваться на структуру «Иисусовой 
молитвы», она включает в себя два элемента: призы-
вание имени и просьбу о милости. Обычно в структу-
ре молитвы присутствуют три ступени – словесная 
молитва, умственная молитва и сердечная молитва. В 
«Иисусовой молитве» наименьшее внимание уделено 
второй ступени, поскольку уже простые призывания 
позволяют перейти к сердечной молитве – молитве 
сердцем. Именно «Иисусова молитва» приводит к 
«внутреннему молчанию». В «Слове о Молитве Иису-
совой» отмечена постепенность действия этой молит-
вы, – первоначально «делание представляется не-
обыкновенно сухим, ум, усиливаясь соединиться с 
сердцем, встречает мрак, жесткость и мертвость серд-
ца, которое не вдруг возбуждается к сочувствию 
уму… тишина и внимание, проникая к сердцу, воз-
буждают его от сна» [ 3. С. 291–292]. 

Метод священной молитвы и внимания описан 
Симеоном Новым Богословом. Существуют несколько 
разновидностей этого метода, им присущ ряд общих 
элементов: молитва должна произноситься в закрытой 
тихой келье, молящийся сидит на низком стуле, упер-
шись бородой в грудь, «устремив чувственное око со 
всем умом в середину чрева», используется задержка 
дыхания (первые теоретики молитвы сочетали повто-
рение молитвы с замедлением дыхания). Также выде-
лялись семь «внешних пособий», – четки (или лестов-
ка), поясные или земные поклоны, закрытые глаза, 
держание левой руки на груди, темная келья (назван-
ная «благостной пустыней»), сидение на низком 
стульчике, омывание холодной водой [Там же. 
С. 399]). Дыхание должно быть тихим и замедленным, 
что способствует, «собиранию ума от скитания». Что 
касается техники дыхания, применяемой в исихазме, 
Вл. Соловьев в «Оправдании добра» пишет по этому 
поводу: «Дыхание есть основное условие жизни… Для 
власти духа над телом может быть только желательно, 
чтобы эта основная функция находилась под управле-
нием или контролем человеческой воли. Сознание это-
го издревле и повсюду вело к различным аскетиче-
ским приемам относительно дыхания» [6. С. 4].  

Почему особое внимание во время «Иисусовой 
молитвы» уделяется локализации внимания на верх-
ней части сердца? Григорий Палама приводит этому 
следующее объяснение: «Внутреннему человеку сле-
дует уподобляться внешним формам… уподобляясь 
желаемому внутреннему движению духа, человек 
направляет вовнутрь энергию духа» [7. С. 48–49]. 

На редкость образна символика мистического 
опыта и практики делания молитвы в исихазме. За-
медление дыхания – условие сосредоточения, в 
молчании, и только в молчании слышим голос Бога, 

бьющееся сердце – символ присутствия в человеке 
Спасителя. Наполнен символикой и «метод стран-
ника», подробно описанный в «Откровенных рас-
сказах странника» [8. С. 15]. Слово в молитве ис-
пользовано как символ и может быть заменено же-
стом, связанным с мыслью; молитва связана с бие-
нием сердца и дыханием, и в этом смысле молитва 
неотделима от жизни [Там же. С. 30]. Обозначенные 
техники, положенные в основание практики «дела-
ния» молитвы, приводят к тому, что состояние мо-
литвы выражает себя в навыке бесстрастия, приво-
дящем к тому состоянию души, которое сосредото-
чено на Боге с целью постоянного памятования о 
Нем. Сама же молитва, проявляя себя как «оживо-
творение Духа, его обОжение», по мысли Ф. За-
творника, и есть жизнь Духа. 

В заключение отметим, что в мистической прак-
тике исихазма был сформулирован ряд идей, схожих 
с идеями мистического богословия Майстера Экхар-
та. Что делает концептуально схожими богословские 
идеи афонского исихаста и рейнского мистика? На 
наш взгляд, это учение о Боге, божественных интел-
лекте и бытии; это учение об имманентности и 
трансцендентности Бога; наконец, это учение о боже-
ственной эманации, которое и у М. Экхарта (1260–
1327 г.) и у Г. Паламы (1296–1359 г.) делится на две 
части: у М. Экхарта это теория «духовных совер-
шенств» («общих понятий») и теория формы, у 
Г. Паламы – теория «природного Символа» и теория 
«тварных произведений», «результатов энергии» (см. 
подробнее об этом монографическом исследовании 
М.Ю. Реутина «Мистическое богословие Майстера 
Экхарта» [9]). Г. Палама определяет энергию как от-
ношение Бога к тварному миру. Под «тварными про-
изведениями, результатами» могут пониматься слова 
естественного языка.  

Онтологические построения Г. Паламы были пе-
ренесены в среду лингвистики в начале XX в. россий-
скими имяславцами. М. Экхарт и Г. Палама схожим 
образом описывают и мистический опыт единения с 
Богом (в западной традиции именуемый «unio 
mystica»). М. Экхарт и Г. Палама сходятся и в том 
мнении, что человек, находящийся в состоянии экста-
за, не способен совершать молитву. Мистический 
опыт описывается как созерцание Бога человеком 
либо как созерцание Богом через человека себя само-
го. В целом мистический опыт единения с Богом у 
Майстера Экхарта и Григория Паламы обладает та-
кими качествами, как холизм (в опыт вовлечена вся 
психосоматика), энергетизм (единение Бога и челове-
ка определяется как деятельное), персонализм (в ми-
стическом опыте личность себя сохраняет). Само же 
состояние молитвы, выраженное в навыке бесстра-
стия, приводит мистика к состоянию души, сосредо-
точенной на Боге ради постоянного памятования о 
нем, имманентном и трансцендентном. 
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The article shows that the era of the Middle Ages was a time of intensive spread of mysticism in the status of a religious and 
philosophical doctrine, which recognized the existence of a supersensible dialogue between the soul of man and God. Super-mental 
contemplation and feeling for the mystic is a real opportunity to comprehend the Absolute. Unification with the divine and the trans-
cendent for the mystic is the goal of spiritual search for hidden truth. The author interprets mysticism as a sacred religious practice. 
Its goal is supersensual communication and unification with God in an ecstatically experienced revelation. The features of mystical 
experience are indicated (irrationality, intuitivism, paradoxicality, symbolism characteristic of mystical experience). It is shown that 
the apophatic theology of mysticism was formed within the boundaries of the Christian tradition. It is also shown that the condition 
of the knowledge of God is the departure from the sphere of the rational, spiritual experience, austerity. The specificity of Hesychasm 
as a theological mystical teaching is revealed, the status of Hesychasm in the horizon of spiritual asceticism is indicated. The stages 
of the historical path of Hesychasm, dating back to the emergence of monasticism and associated with specific types of austerity 
(societal, hermit, skete, idiorrhythmic, etc.), are indicated. The stages of the spiritual practice of Hesychasm are designated and ana-
lyzed: repentance – struggle with passions – hesychia – “bringing the mind to the heart” – dispassion – pure prayer – contemplation 
of the uncreated Light – transformation and deification. The role of apatheia and amerimnia in the spiritual experience of Hesychasm 
is revealed. Loneliness is called a prerequisite for a tacit prayer; a prayer is the way to overcome it; one can hear God only in the 
silence of the heart. The nature of the psychosomatic method laid down in the basis of the tacit prayer is characterized, the figurative 
symbolism of mystical experience realized through the practice of “doing a prayer” in Hesychasm is analyzed. The similarity of the 
ideas of mystical experience in the practice of Hesychasm (Gregory Palamas) and the mystical theology of Meister Eckhart is shown: 
holism (the whole psychosomatics is involved in the experience), energeticism (the unity of God and man is defined as active), per-
sonalism (in the mystical experience the personality preserves itself). 
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ВИТГЕНШТЕЙН: ИСТОРИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
(КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДА АНАТ БИЛЕЦКОЙ) 

 
Рассматривается проект А. Билецкой по написанию истории интерпретаций философии Витгенштейна. Наибольшее вни-
мание сосредоточено на проблеме концептуального и исторического описания этапов данной интерпретации (оцениваются 
критерии периодизации). На основе важнейших недавних открытий ставится под сомнение объективность и завершенность 
истории интерпретаций Витгенштейна А. Билецкой. 
Ключевые слова: Витгенштейн; Логико-философский трактат; интерпретация. 

 
Долгая (далеко не завершенная) история прочте-

ний (интерпретаций) текстов Витгенштейна начина-
ется в 1922 г. с предисловия Б. Рассела к английскому 
переводу «Логико-философского трактата» (ЛФТ) [1] 
и длится по настоящее время. Возникшие трудности с 
апроприацией (усвоением и присвоением) идей ав-
стрийского философа условно подразделятся на внут-
ренние (стиль письма Витгенштейна в широком 
смысле) и внешние (история (выборочных) публика-
ций первоисточников и долгое отсутствие доступа к 
исходным рукописям и манускриптам (Nachlass Вит-
генштейна)). Ситуация усугубляется стремлением 
некоторых авторов приспособить Витгенштейна к 
нуждам собственных построений (чаще в области 
социологии или религиозной философии) {Переве-
денная в 1996 г. работа Питера Уинча 1958 г. «Идея 
социальной науки» [2] для русскоязычного читателя 
здесь наиболее показательна. Автор вступает в дис-
куссию вокруг природы правилосообразного поведе-
ния и понятия «формы жизни» (темы позднего Вит-
генштейна) для экспликации собственного понимания 
философии (или методологических оснований) соци-
альных исследований}. Здесь неизбежно возникает 
вопрос о взаимном влиянии интерпретации и исполь-
зования (да и саму границу между интерпретацией и 
использованием провести трудно – вспомним соот-
ветствующие замечания Умберто Эко [3]). Кроме то-
го, некоторые недавние работы претендуют или фак-
тически ведут к радикальному пересмотру устояв-
шихся интерпретаций. Приведем три примера. 

1. Пресловутый или печально известный 8 пара-
граф третьего приложения (посвященного первой 
теореме о неполноте Гёделя) «Заметок по основаниям 
математики» (ЗОМ) [4] произвел огромное количе-
ство комментариев. После публикации ЗОМ в 1956 г. 
Крайзель и Бернайс приписали Витгенштейну тоталь-
ное непонимание первой теоремы о неполноте. Кроме 
некоторых эпизодических реплик, например, Гуд-
стейна, подобная оценка заметок Витгенштейна о Гё-
деле сохранилась вплоть до конца 1980-х гг., когда 
были предприняты (иногда экстравагантные) попытки 
реабилитации. Некоторые авторы предложили при-
нимать Витгенштейна за предтечу паранепротиворе-
чивой логики (наиболее показательная работа: [5]). 
Х. Патнем и Дж. Флойд приписали Витгенштейну 
своеобразный инсайт в теорию моделей [6] и т.д. 
Апологетические прочтения единодушно рассматри-
вали заметки Витгенштейна безотносительно к мате-

матическому доказательству теоремы – будто заметки 
затрагивают лишь метаматематические или общефи-
лософские вопросы (например: антиплатонизм Вит-
генштейна contra математический платонизм К. Гёде-
ля). Сторонники другой точки зрения доказывали не-
возможность произвольного разделения между обще-
философским контекстом и неверным (что они и пы-
тались показать) пониманием первой теоремы в ЗОМ. 
И вот в 2017 г. Тим Ламперт предложил апологетиче-
ское прочтение Витгенштейна при условии соотнесе-
ния заметок непосредственно с математическим дока-
зательством первой теоремы [7]. Обсуждение темы 
Витгенштейн & Гёдель будет теперь подвергнуто ре-
визии. Неизбежно в ближайшие годы внимание со-
средоточится на исследовании Ламперта. 

2. 1 декабря 2011 г. К. Вемайер (Wehmeier) высту-
пил на коллоквиуме по математической философии 
мюнхенского центра математической философии с 
докладом «Первопорядковая логика в Трактате». В 
2012 г. вышла соответствующая статья [8]. До Вемай-
ера введенную Витгенштейном в ЛФТ логическую 
нотацию (которая требовала исключения знака тож-
дества и использование одного только N-оператора 
для выражения формул первопорядковой логики) 
считали (хотя бы отчасти) несостоятельной. Карнап, 
Блэк, Фогелин, Ландини и др. (период соответствую-
щих публикаций с 1937 по 2007 г.) по разным причи-
нам не признавали релевантность логической нотации 
Витгенштейна. Доказывалась невозможность постро-
ить единую дедуктивную систему в рамках Трактата. 
Вемайер впервые продемонстрировал принципиаль-
ную переводимость формул первопорядковой логики 
(сформулированных на языке Principia Mathematica Б. 
Рассела) в нотацию ЛФТ и впервые продемонстриро-
вал «правильное» применение N-оператора (с момен-
та публикации Трактата прошло 90 лет).  

3. В июне 2014 г. Лучано Баццоччи (Bazzocchi) 
(автор открытия) и П. Хакер на летней школе в уни-
верситете Сиены организовали семинар и ознакомили 
аудиторию с исследованиями системы нумерации 
Трактата (см. статьи: [9] и [10]). ЛФТ структурирован 
нелинейно – по образцу логического дерева: каждая 
последующая констатация (афоризм) не является 
строго обязательно последовательным развитием 
предыдущей. Например: 1.13 и 1.12 поясняют конста-
тацию 1.1 (которая принадлежит предыдущему уров-
ню логического дерева) и не следуют из констатации 
1.11 (и 1.13 не следует из 1.12). Хакер настаивает на 
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принципиальной важности открытия и уже использу-
ет открытие в полемике с Корой Даймонд и сторон-
никами решительной интерпретации (resolute reading) 
ЛФТ. Открытие потребует определенного пересмотра 
существующих прочтений Трактата. Достаточно ска-
зать: в логическом дереве ЛФТ онтология ни в каком 
смысле не предшествует (не является антецедентом) 
образной теории значения (нетрудно предположить 
следствия).  

С момента публикации Трактата (и других текстов) 
предложено огромное число (иногда несвязных, иногда 
противоречивых, иногда очевидно неверных или не 
учитывающих контекст) прочтений Витгенштейна. Ин-
терпретации можно было бы условно подразделить на 
влиятельные и общепринятые и сторонние. Но в усло-
виях обозначенного выше существенного сдвига в по-
нимании (иногда понимание достигнуто впервые) от-
дельных проблем или даже текстов написать внятную 
связную законченную историю интерпретаций одного 
даже ЛФТ представляется трудной задачей. Под исто-
рией интерпретации мы подразумеваем наиболее об-
щую историю подходов к прочтению Витгенштейна. 
Была ли (продолжается ли) такая история в принципе… 
Имеют ли место существенные для всего контекста 
интерпретаций определенного временного периода 
общие тенденции и изменения в базовых подходах к 
прочтению Витгенштейна… Должна ли такая история 
(с определенными датами, периодами, значимыми со-
бытиями, героями) вообще быть написана… Един-
ственная попытка дать глобальную историю интерпре-
таций Витгенштейна (кроме книги П. Хакера [11]) была 
предпринята Анат Билецкой в работе «(Over)interpreting 
Wittgenstein» (2003) [12]. Нижеследующий краткий об-
зор основных подходов и результатов А. Билецкой 
должен отчасти ответить на поставленные вопросы. 

 
*** 
Основная установка в подходе А. Билецкой – ис-

ключить собственное вмешательство в историю об-
суждений отдельных проблем. «Метаистория, исто-
рия некоторых других историй» пишется без какого 
бы то ни было желания предпочесть одну историю 
другой. Участие в конфликте интерпретаций заранее 
исключено. Любая интерпретация представляет собой 
попытку понять Витгенштейна. Но для проекта 
А. Билецкой имеет большее значение многообразие 
интерпретаций, историческое и концептуальное раз-
витие, иерархия, популярность и взаимное влияние 
интерпретаций [12. P. 6–7]. Мы пропустим соображе-
ния автора о критериях легитимности интерпретаций 
и не будем подвергать сомнению причисление от-
дельных интерпретаций к сторонним (Витгенштейн & 
Левинас. Витгенштейн & Деррида. Витгенштейн & 
литературная критика). Фарватер интерпретаций обо-
значен аналитической традицией и некоторыми оче-
видными именами (Шопенгауэр. Кьеркегор). Но 
дальше возникает принципиальный вопрос критериев 
(исторических и концептуальных) разграничения пе-
риодов интерпретации Витгенштейна в историческом 
потоке стандартных и общепринятых по контексту 
основной проблематики прочтений (сторонние про-

чтения вынесены за скобки) и вопрос об основаниях 
соответствующей периодизации. 

Первым общим полем классификации периодов и 
подходов к прочтению Витгенштейна прописана тра-
диционная метафизическая (включая попытки анти-
метафизической интерпретации) проблематика. Про-
блематика включает обсуждение привычных разделов 
Трактата от онтологии до образной теории значения и 
различные попытки связать и объяснить отдельные 
афоризмы (или разделы). Постепенно публикующиеся 
тексты Витгенштейна (начиная с публикации «Фило-
софских исследований») встраиваются в существую-
щий контекст обсуждения «традиционных» проблем 
(одновременно на фоне общей проблематики возни-
кает и различным образом модифицируется вопрос 
соотношения раннего и позднего Витгенштейна). 
Обозначенная проблема (метафизическое поле) соот-
ношения мира и языка непосредственно затрагивает 
борьбу реализма и антиреализма (был ли Витген-
штейн – пусть только ранний – реалистом…). Вторым 
общим полем классификации выступает отношение 
(трактовка) к молчанию и к постулированной в Трак-
тате бессмысленности констатаций Трактата – со-
гласно с внутренними для ЛФТ критериями осмыс-
ленности предложения (плюс непосредственно свя-
занные с молчанием и бессмыслицей замечания Вит-
генштейна об этике и философии как таковой). Таким 
образом предложены два основания для периодизации 
(и концептуального различения) истории интерпрета-
ций Витгенштейна. Выделяется пять этапов (station): 

1. Логико-лингвистическая (анти)метафизика. На 
этом этапе на уровне небольших комментариев были 
высказаны наиболее общие замечания по проблеме 
отношения мира и языка в ЛФТ (предисловие Б. Рас-
села и работы Фр. Рамсея). Заключительные афориз-
мы Трактата не играют никакой роли и по преимуще-
ству упускаются из рассмотрения. Согласно Расселу, 
Витгенштейн предложил отдельную версию логиче-
ски совершенного языка. По Рамсею же Витгенштейн 
работает с обыденном языком [12. P. 38–39]. В центре 
внимания философия языка и логика. Основные дей-
ствующие лица, кроме упомянутых: М. Блэк и участ-
ники Венского кружка.  

2. Изощренная (sophisticated) метафизика (и значе-
ние как употребление). Период начинается с 1930-х 
гг. и отчасти продолжается сегодня. Развернутое на 
первом этапе изучение метафизики ЛФТ усложняется. 
Изменяется установка: метафизика должна рассмат-
риваться через призму языка и лингвистической про-
блематики (своеобразный лингвистический поворот 
среди исследователей Витгенштейна) [Ibid. P. 33]. 
Исследователи обращают большее внимание (в срав-
нении с первым этапом) на отдельные афоризмы или 
разделы (2-й раздел, онтология, и заключительные 
афоризмы 6-го раздела). Разгорается дискуссия во-
круг понятия объекта, изоморфизма мира и языка, 
ставятся отдельные, иногда очень специальные во-
просы (место отрицательных пропозиций в системе 
Трактата, природа элементарных пропозиции и пр.) 
[Ibid. P. 49–55]. В контекст обсуждения вводятся но-
вые тексты Витгенштейна (опубликованные посмерт-
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но). Ко второму этапу отнесены авторы: Малкольм, 
Энскомб, Стросон, отчасти Хинтикка и др. 

3. Обоснованное (reasonable) метапрочтение. 
Наиболее значимые авторы: Бейкер, Хакер, Д. Пирс, 
Э. Кенни, Хинтикка. Отдельное внимание привлекает 
show / say distinction (и соответственно усиливается 
интерес к темам этики, эстетики, мистики) [12. P. 62–
63]. Предпринимаются попытки причислить Витген-
штейна к определенному лагерю: логическому ато-
мизму, позитивизму, реализму, идеализму, антиреа-
лизму, солипсизму (автор и называет этап метапро-
чтением: Витгенштейн ничего специально – например 
– по реализму и антиреализму не писал) [Ibid. P. 71]. 
На этом этапе разворачивается и знаменитый спор о 
(так называемом) индивидуальном языке. 

4. Бессмыслица принимается всерьез. Революци-
онный этап. Ключевое значение имеет разрыв с 
предшествующим этапом и отказ от попытки записать 
Витгенштейна в какой бы то ни было философский 
лагерь. Значимые авторы: У. Гольдфарб, Б. МакГин-
нес, Кора Даймонд и др. Предлагается отнестись к 
заявленной в Трактате бессмысленности (констатации 
6.53 и 6.54) серьезно (от метафизических проблем 
внимание резко смещается к различению осмыслен-
ного и бессмысленного) и заново прочесть Витген-
штейна. «Бессмыслица ничего не говорит – потому 
как и нет ничего что должно быть сказано, выражено, 
сообщено, или даже показано…» [Ibid. P. 86]. Онтоло-
гия ЛФТ рассматривается как «онтологический миф». 
Для К. Даймонд констатации Трактата прописаны 
только с целью помочь читателю подняться над ними 
и увидеть их бессвязность. К четвертому этапу отно-
сится и диалектическая интерпретации ЛФТ (еще 
один способ всерьез «принять» бессмыслицу). 

5. Этическое прочтение. Доминирование этиче-
ской проблематики (связанной у Витгенштейна со 
«статусом» бессмыслицы и с характеристикой мета-
физических утверждений как бессмысленных). Вит-
генштейн как «нигилистический» философ. Конец 
философии [Ibid. P. 99]. 

Такова наиболее общая картина. Социальные 
науки, религию и философию математики А. Билец-
кая рассматривает вне основного контекста интерпре-
таций Витгенштейна. Но если по социальным наукам 
или по религиозной философии Витгенштейн дей-
ствительно написал немного или вообще ничего, то 
философии математики так или иначе посвящена 
огромная часть рукописей и манускриптов (чуть ли не 
половина). Соответствующие тексты (ЗОМ исключе-
ние) стали доступны исследователям достаточно 
поздно и поэтому не могли повлиять на историю ин-
терпретаций вплоть до начала 1990-х гг. Поэтому и 
оценивать подход А. Билецкой уместно исходя из 

заданного самим автором (вполне справедливо) исто-
рического контекста. Прежде всего вызывают вопро-
сы критерии классификации и периодизации этапов. 
Второй этап напрямую наследует первому этапу (ста-
вятся дополнительные вопросы и возникают и развер-
тываются споры относительно природы объекта, эле-
ментарной пропозиции и прочее). Говорить о суще-
ственном смещении исследовательского контекста не 
приходится. Возникновение метапрочтений историче-
ски не связано с появлением новых источников или 
совершением каких-либо открытий (так и полемика 
вокруг «аргумента знания» необязательно идет с при-
влечением скептицизма, антиреализма). Трудно или 
невозможно исторически фиксировать границы треть-
его этапа. Последние этапы стоят совершенно отдель-
но. Здесь переопределяются основания наших подхо-
дов к Витгенштейну. Метафизическая проблематика 
полностью подчиняется заключительным констатаци-
ям Трактата. Поэтому третий и последние этапы (вме-
сте) могут представлять собой только две группы от-
дельных исследований или два множества сходных 
интерпретации (причем в первом случае объединение 
в группу будет исключительно условным). Историче-
ское разделение этапов кажется малообоснованным. 
Можно подразделить интерпретации по способу под-
хода к текстам: на имманентный анализ (преимуще-
ственно первый этап), метапрочтение и прочтение 
через метафилософские замечания Витгенштейна (по-
следние два этапа). В настоящее время три группы 
интерпретаций продолжают развиваться параллельно. 

Нетрудно усомниться в самой возможности напи-
сать историю интерпретаций Витгенштейна (не пре-
вращается ли попытка написать подобную историю в 
серию очерков…). Дело не в стремлении новой интер-
претации вытеснить старую (вопрос об истинности 
отдельного прочтения изначально выносится за скоб-
ки). Просто новое открытие позволяет заново пе-
реопределить мотивы и рамки предшествующих ин-
терпретаций и отчасти переписать историю. Такое, 
несомненно, возможно в случае Л. Баццоччи или 
К. Вемайера (перед нами именно открытия – а не ин-
терпретации). Можно вспомнить относительно недав-
ний интерес к проблеме внутренних и внешних отно-
шений в философии Витгенштейна (ключевую роль 
играет недавняя работа: Jakub Macha. Wittgenstein on 
Internal and External Relations: Tracing all the Connec-
tions. 2015). Вне непосредственной критики предше-
ствующих интерпретаций данный интерес существен-
но меняет угол рассмотрения существующих прочте-
ний. Перечисленные выше открытия без исключения 
имеют отношения к имманентной критике, но способ-
ны внести уточнения в историю метапрочтений и в 
наше понимание метафилософии Витгенштейна. 
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This article is a critique of Anat Biletzki’s approach to writing the history of interpretations of the philosophy of Ludwig Witt-

genstein. The long (far from complete) history of the readings (interpretations) of Wittgenstein’s texts begins in 1922 with the pref-
ace of B. Russell to the English translation of The Tractatus Logico-Philosophicus and continues to the present. Difficulties with the 
understanding and appropriation (and sometimes assimilation) of the philosopher’s ideas are conventionally divided into internal 
(Wittgenstein’s style in a broad sense) and external (history of (selective) publications of original sources and a long lack of access to 
Wittgenstein’s Nachlass). Anat Biletzki’s approach is based on a rather strict classification of periods in the study of the heritage of 
the Austrian philosopher and assumes, based on certain methodological historical and philosophical principles, the identification of 
key directions and problems for each period. Anat Biletzki was the first to offer a kind of a meta-historical perspective on the histori-
cal and philosophical research of Wittgenstein. In this article, the author shows the weak points and limitations of Anat Biletzki’s 
approach. The author presents several modern revolutionary publications that allow formulating objections to the proposed history of 
the interpretation of Wittgenstein’s philosophy: Was (is) there this history in principle? Do the general tendencies and changes in the 
basic approaches to the reading of Wittgenstein have significance for the whole context of interpretations of a certain period? Should 
such a history (with certain dates, periods, significant events, heroes) ever be written? The situation is aggravated by the desire of 
some authors to adapt Wittgenstein to the needs of their own constructions (often in the field of sociology or philosophy of religion). 
Inevitably, there appears the question of the mutual influence between interpretation and use. In addition, the author shows that some 
recent works claim or lead to a radical revision of established interpretations (and indirectly lead to revising the history of interpreta-
tions). In this article, the author concludes that, considering a significant shift in the understanding (sometimes this understanding is 
achieved for the first time) of several problems, it is difficult to write a coherent history of interpretations even of The Tractatus (and 
Anat Biletzki’s work should be largely revised). Still, Anat Biletzki’ approach may well be refined and is undoubtedly of great inter-
est for further research on Wittgenstein’s philosophy. 
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Анализируются проблемы финансирования советского ракетостроения в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Описаны причи-
ны выбора ракетно-ядерного оружия как основы новой советской военной доктрины. Приводятся сведения об объемах фи-
нансовых затрат на производство различных видов ракетной техники, а также влиянии этих расходов на советскую эконо-
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В середине 1950-х гг. советское руководство ре-

шило использовать ракетную технику как основное 
средство доставки ядерного оружия, тем более что эта 
новая технология к середине 1950-х гг. была освоена 
и начала активно совершенствоваться. Успешное ис-
пытание ракеты Р-5М 2 февраля 1956 г., доставившей 
ядерный заряд на полигон в 1 190 км от места старта, 
окончательно убедило руководство СССР в перспек-
тивности и преимуществах ракетного оружия [1. 
С. 501–502]. Однако, как и все новое в военной сфере, 
развитие ракетостроения в СССР требовало много-
миллиардных финансовых затрат. 

Выбор ракетной техники как одного из приоритет-
ных направлений развития военной доктрины СССР 
привел к ряду проблем, требующих решения. Необхо-
димо было изыскать источники финансирования но-
вых военных разработок. Ситуацию осложняло то, 
что в 1953 г. в СССР распоряжением Совета мини-
стров СССР от 18 апреля ассигнования Министерству 
обороны были сокращены на 4 млрд 655 млн руб., так 
как Г.М. Маленков и его сторонники отстаивали идею 
о приоритетном развитии гражданских отраслей про-
мышленности [2. С. 252]. Теперь же пришлось снова 
изыскивать средства. В тех условиях советское руко-
водство традиционно применило мобилизационные 
методы: перераспределение финансовых и матери-
альных затрат, а также перемещение ресурсов из од-
них отраслей экономики в другие. Во-первых, было 
решено отказаться от проектов, которые не могли 
принести военного превосходства над вероятным 
противником. Например, после рассмотрения пер-
спектив развития Военно-морского флота в СССР 
отказались от массового строительства новых кораб-
лей, за что ратовал в ЦК КПСС адмирал 
Н.Г. Кузнецов. Проект требовал 110–130 млрд руб. на 
10 лет, но вызывал у руководства страны сомнения в 
целесообразности. Вопрос фактически решился после 
того, как на прямой вопрос Н.С. Хрущева, сможет ли 
СССР достичь паритета на море с объединёнными 
флотами США и Англии, адмирал честно ответил 
отрицательно. К тому же обслуживание этого флота 

требовало колоссальных средств. Например, за один 
учебный выход в море Черноморский флот расходо-
вал мазута столько же, сколько выделялось на год 
всей Украине [3. С. 58]. Содержание одного крейсера 
в год обходилось в 22 млн руб. [1. С. 899]. В итоге в 
сфере развития военно-морских сил было решено 
строить преимущественно подводные лодки (особен-
но атомные), вооруженные баллистическими ракета-
ми с ядерными боеголовками. Затем было принято 
решение о сокращении затрат на развитие дальней 
стратегической авиации, так как она не могла преодо-
леть американскую систему противовоздушной обо-
роны [4. С. 444–447]. Стоимость одного передового 
дальнего бомбардировщика в 1953 г. составляла 50–
60 млн руб., а серийная баллистическая ракета стоила 
дешевле и была менее уязвимой (скорость полета ра-
кеты в 1954 г. доходила до 7 800 км/ч, высота до 
170 км, реактивный бомбардировщик же мог лететь 
на высоте до 15–20 км со скоростью около 1 000 км/ч 
и был уязвим для зенитных ракет). К тому же ракеты 
могли нести атомный заряд аналогичной мощности 
[1. С. 335]. После создания Ракетных войск стратеги-
ческого назначения 17 декабря 1959 г. было подсчи-
тано, что содержание ракетной дивизии из 3 полков с 
8 ракетами Р-12 (стоимость 1 млн 800 тыс. руб. каж-
дая) обходится в 302 млн 11 тыс. руб., а тяжелого 
бомбардировочного авиационного полка на Ту–16 – 
486 млн 110 тыс. руб. Соответственно дешевле обхо-
дилось содержание обслуживающего персонала ра-
кетной дивизии (35 млн 338 тыс. руб.), чем авиацион-
ного полка (53 млн 49 тыс. руб.); ракетная техника и 
многочисленные агрегаты обслуживания ракетной 
дивизии стоили 252 млн 543 тыс. руб., а авиационного 
полка – 397 млн 250 тыс. руб.; у ракетчиков были ни-
же и эксплуатационные расходы – 302 млн 11 тыс. 
руб. против 486 млн 110 тыс. руб. в авиации [Там же. 
С. 908]. Важным источником средств стало сокраще-
ние личного состава вооруженных сил с 5 763 тыс. 
человек в 1955 г. до 2 500 тыс. в 1960 г. [5. С. 112]. 
Н.С. Хрущев оценивал экономию от сокращения чис-
ленности Советской армии в 5–7 млрд руб. в год 
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[1. С. 902]. Удельный вес расходов Министерства 
обороны в Государственном бюджете СССР в 1960 г. 
составлял 11,1 против 19,9 % в 1955 г. При этом в 
денежном выражении годовые расходы Министерства 
обороны сократились не столь значительно со 
107,4 млрд руб. в 1955 г. до 96 млрд руб. в 1960 г. 
Важно отметить, что объем государственного бюдже-
та за это время вырос в 1,6 раза с 539,5 млрд руб. в 
1955 г. до 862,1 млрд руб. в 1960 г. Это объясняет тот 
факт, что в процентном соотношении показатели из-
менились почти в два раза, а в номинальном денеж-
ном выражении всего на 11,4 млрд руб. (около 11%) 
[6. С. 294]. Фактически существенного сокращения 
оборонных расходов не произошло, но имело место 
перераспределение финансовых потоков. Теперь зна-
чительно больше средств тратилось на закупку нового 
вооружения различных видов, а не на содержание 
личного состава. Сокращение личного состава объяс-
нялось и новой военной доктриной государства. 
Н.С. Хрущев и его военные советники понимали, что 
в условиях массированного применения ядерного 
оружия количество солдат уже не играет решающей 
роли в победе, что позволило сократить расходы по 
этой статье. Советское руководство также планирова-
ло, что бывшие военные будут привлечены к произ-
водительному труду, что укрепит советскую эконо-
мику. Следующим источником средств стало тради-
ционное перераспределение финансов из различных 
невоенных отраслей народного хозяйства, например, 
в воспоминаниях бывший советский лидер указывает 
на такую статью, как экономия на строительстве мет-
рополитена в Киеве и Баку [7. С. 84]. В итоге полу-
ченные средства было решено вложить в ракетный 
проект. 

Помимо изыскания финансовых средств на разви-
тие ракетостроения необходимо было определить, 
какие отрасли промышленности должны будут про-
изводить эту технику. Первоначально решили, что 
многие авиационные заводы и конструкторские бю-
ро уже освоили принципы реактивного движения 
при производстве самолетов, а значит, они лучше 
всего подходят для этой цели. Логичным казалась 
мысль о привлечении конструкторов дальних бом-
бардировщиков к созданию межконтинентальных 
реактивных самолетов-снарядов. К тому же в США с 
1950 г. фирмой «Норт Америкен Райт» разрабаты-
вался межконтинентальный крылатый управляемый 
снаряд «Навахо» XSM-64A [8. С. 51–53]. К созданию 
ракет решили привлечь авиаконструктора 
С.А. Лавочкина, вскоре к проекту по созданию даль-
них ракет подключился также В.М. Мясищев. 20 мая 
1954 г. было издано постановление Совета мини-
стров СССР № 957-409 о разработке межконтинен-
тальных ракет-носителей ядерного заряда. ОКБ-301 
Министерства авиационной промышленности под 
руководством С.А. Лавочкина разрабатывало крыла-
тую ракету «Буря» (секретный шифр «350»), а ОКБ-
23 В.М. Мясищева – ракетно-самолетную систему 
РСС-40 «Буран» (секретный шифр комплекса «40»). 
Фактически ракетный проект было решено передать 
Министерству авиационной промышленности. 
Научным куратором обоих проектом был академик 

М.В. Келдыш, который еще в 1940-е гг. занимался 
вопросами создания сверхзвуковых самолетов с 
жидкостными реактивными двигателями [9. С. 56–
57, 74]. На эти проекты были затрачены значительные 
финансовые средства, но уже в период летных испы-
таний на стадии, близкой к завершению, они были 
остановлены. Причина – в развитии более совершен-
ной, как показала практика, технологии – межконти-
нентальных баллистических ракет, разрабатываемых 
ОКБ-1 под руководством С.П. Королева. Интересно, 
что решение о разработке межконтинентальной тяже-
лой баллистической ракеты Р-7 было принято в тот же 
день, что и решение о создании «Бури» и «Бурана» – 
20 мая 1954 г. Постановлением Совета министров 
СССР № 956-408сс. 

Фактически советское руководство имело не-
сколько конкурирующих проектов по созданию 
средств доставки термоядерных боеприпасов на тер-
риторию США. Показательно, что ракеты, разрабаты-
ваемые С.П. Королевым, не были изначально в прио-
ритете у советского руководства, требовалось дока-
зать их преимущества. Переломным стал 1957 г., ко-
гда Р-7 прошла серию испытаний и даже смогла вы-
вести на орбиту первые искусственные спутники Зем-
ли: 4 октября – первый простейший спутник, а 3 но-
ября – первый биологический «Спутник-2» с собакой 
Лайкой на борту [10. С. 238]. Интересно, что в целом 
работы по созданию искусственного спутника Земли 
оценивались в 1955 г. в сумму до 250 млн руб. [11. 
С. 24]. В итоге к 1960 г., когда Р-7 была принята на 
вооружение и появились разработки новых эконо-
мичных межконтинентальных ракет М.К. Янгеля и 
других конструкторов, технология баллистических 
ракет получила приоритет над разработкой межкон-
тинентальных крылатых ракет. Причин было не-
сколько: во-первых, крылатые ракеты летели в атмо-
сфере на высоте до 25 км, что позволяло сбивать их 
средствами противовоздушной обороны, а баллисти-
ческие ракеты направлялись на цель фактически из 
космического пространства и верхних слоев атмосфе-
ры, что в те годы не позволяло их перехватывать; к 
тому же в космосе сопротивление воздуха отсутство-
вало, а это уменьшало расход дорогостоящего топли-
ва и облегчало управление; во-вторых, стоимость 
межконтинентальных крылатых ракет была выше, 
чем баллистических. Например, в 1955 г. стоимость 
опытных образцов ракет (без снаряжения боеголовкой 
и другими устройствами) оценивалась: «Буря» – в 
90 млн руб., Р-7 – в 60 млн руб. [1. С. 474]. К январю 
1960 г. с начала испытаний в августе 1957 г. было 
испытано 14 ракет «Буря» и еще 15 ракет числилось в 
заделе [Там же. С. 874]. Тем не менее работы на сле-
дующий год были прекращены, чему способствовала 
и  скоропостижная смерть 9 июня 1960 г. знаменитого 
конструктора С.А. Лавочкина. Сохранить оба направ-
ления разработок в те годы по финансовым причинам 
было невозможно. В итоге авиационная промышлен-
ность сосредоточилась на разработке зенитных ракет 
противовоздушной обороны, крылатых ракет такти-
ческого назначения и ракет для вооружения авиации. 
Тем не менее конструкторы авиационного профиля 
стремились вернуться к межконтинентальной ракет-
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ной тематике. В итоге это удалось руководителю 
ОКБ-52 Госкомитета Совета министров СССР по 
авиационной технике, талантливому конструктору 
В.Н. Челомею. 

Сосредоточение работ по межконтинентальным 
ракетам в Министерстве авиационной промышленно-
сти позволяет объяснить трудности, возникшие у эко-
номиста-историка Н.С. Симонова с определением 
расходов на ракетостроение в середине 1950-х гг. В 
приведенной им таблице указывается, что в 1955 г. 
наибольшие расходы Министерства обороны СССР 
на закупку вооружений были осуществлены по статье 
«Авиационная техника» – 17 млрд 310 млн руб. из 
66 млрд 560 млн руб. (26 %), тогда как расходы по 
разделу «Б» («Ракетостроение») в таблице не указаны. 
Однако известно, что к 1955 г. высшее руководство 
страны и военные уже не рассматривали классиче-
скую и стратегическую военную авиацию как прио-
ритетный вид вооружения. Получалось некоторое 
противоречие, нуждающееся в разрешении. Отметим, 
что в 1958 г. соотношение расходов по статьям изме-
нилось: на закупки изделий авиационной промыш-
ленности было истрачено только 6 млрд 670 млн руб. 
из 36 млрд 356 млн руб. (18%), а на ракетную технику 
(раздел «Б») – 6 млрд 986 млн руб. (19%) [6. С. 295]. 
Важно отметить, что под разделом «Б» понимались 
преимущественно баллистические ракеты и связанное 
с ними оборудование. Очевидно, что за три года не 
была создана новая отрасль промышленности – раке-
тостроение. К тому же в 1955 г. уже разрабатывалось 
33 вида ракетного оружия: 5 межконтинентальных 
баллистических и крылатых ракет, 6 баллистических 
ракет, 5 ракет для истребителей-перехватчиков, 5 зе-
нитных ракет, 8 ракет для военно-морского флота, 4 
самолета-снаряда для поражения морских и наземных 
целей [1. С. 503]. 

Таким образом, представленные цифры объясня-
ются тем, что работники Госплана СССР, составив-
шие таблицу, исходили из принципа ведомственной 
подчиненности поставщиков военной техники, а не ее 
типа, что и привело к высоким показателям в сфере 
закупок авиационной техники. Так как в 1955 г. меж-
континентальные крылатые ракеты «Буря» и «Буран» 
находились в подчинении Министерства авиационной 
промышленности, то и расходы по этому Министер-
ству были значительно выше. Затраты на покупку 
баллистических ракет разработки ОКБ-1 С.П. Коро-
лева, подчиненного Министерству оборонной про-
мышленности, возможно, были включены в расходы 
по статье «Вооружение», которая в 1955 г. составляла 
8 млрд 70 млн руб., а в 1958 г. – всего 1 млрд 381 млн 
руб. В других источниках указывается, что план про-
изводства реактивного вооружения на 1955 г. состав-
лял 3,1 млрд руб. [1. С. 474]. Видимо, через Мини-
стерство авиационной промышленности были прове-
дены также средства на строительство нового ракет-
ного полигона Минобороны СССР – НИИП-5 Тюра-
там, известного в наши дни как Байконур. Он созда-
вался в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 29 апреля 1955 г. № 827-
497 «О мероприятиях по обеспечению строительства 
специального полигона Министерства обороны 

СССР», при этом в пункте 9, содержащем объемы 
финансовых ассигнований, упоминаются Министер-
ство обороны и Министерство авиационной промыш-
ленности. Земли под полигон были выделены в Кы-
зыл-Ординской области Казахской ССР в районе 
между Н. Казалинском и Джусалы. Район падения 
головных частей был предусмотрен на севере полу-
острова Камчатка в районе мыса Озерной. На поли-
гоне предполагалось испытывать ракеты «Буря» и 
«Буран», а затем Р-7. Согласно постановлению на 
строительство полигона и связанных с ним объектов 
на 1955 г. выделялось 95 млн руб. [12]. Ориентиро-
вочная стоимость нового полигона оценивалась спе-
циалистами в 400–500 млн руб. за 3–4 года [1. С. 388]. 
Показательно, что на строительство космодрома Пле-
сецк (объект «Ангара») было запланировано 1,5 млрд 
руб., но к 1959 г. появилась возможность сократить 
стоимость строительства на 300 млн руб. [Там же. 
С. 757–758]. Первоначально строительство только 
одной полностью оборудованной площадки для стар-
та ракеты Р-7 обходилось советскому бюджету в сум-
му около 500 млн руб. В 1959 г. действовало два бое-
вых старта этой ракеты: один на Тюратаме в отдале-
нии от экспериментальной стартовой площадки, вто-
рой на космодроме Плесецк. В 1961 г. ввели в строй 
еще два старта, которые работали до 1964 г. Четыре 
ракеты нацелили на американские города: Нью-Йорк, 
Вашингтон, Чикаго и Лос-Анджелес [3. С. 221]. Инте-
ресно, что исследователь Н.С. Симонов при анализе 
таблицы не объяснил не только этот факт, но и общее 
снижение расходов Министерства обороны СССР на 
закупку новой техники. Из анализа последующего 
содержания монографии следует, что причина состо-
яла в снижении закупочных цен на оборонную про-
дукцию, а это Советское государство осуществляло 
систематически. Другая причина заключалась в том, 
что изделия на стадии разработки и освоения стоят 
значительно дороже, чем серийная и отработанная на 
производстве продукция. Как уже упоминалось, в 
1955 г. в период разработки ракета Р-7 без снаряже-
ния стоила 60 млн руб., а в 1958 г. ее стоимость уже 
оценивалась в 10 млн руб. [13]. Например, к 1959 г. в 
результате упрощения и совершенствования системы 
радиоуправления межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7А удалось снизить стоимость ком-
плекта радиоуправления с 52 до 23 млн руб., а затра-
ты на строительство пунктов радиоуправления сокра-
тить на 80 млн руб. и в 9–10 раз снизить расходы на 
содержание обслуживающего персонала [1. С. 23]. 
Расходы сокращались и за счет применения более 
экономичных и передовых разработок. При этом ру-
ководство страны и оборонно-промышленного ком-
плекса требовало от конструкторов и производителей, 
чтобы при разработке новых ракет наряду с улучше-
нием технических характеристик снижалась и их сто-
имость. Например, ракета Р-11, имея дальность поле-
та аналогичную ракете Р-1 (270 км), по габаритам и 
весу была в два раза меньше (Р-1 весила в не заправ-
ленном виде 4,03 т, а Р-11 – 1,64 т, диаметр составлял 
соответственно 1,65 м и 0,85 м), но стоила значитель-
но дешевле: Р-11 – 400 тыс. руб., Р-1 – 632 тыс. руб. за 
одну ракету [1. С. 355]. Зная стоимость ракет, нетруд-
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но определить затраты Министерства обороны СССР 
на их закупку. Например, ракеты типа Р-1 и Р-2 вы-
пускались сотнями. В 1954 г. только на одной базе 
(воинская часть № 51951) хранилось 200 таких ракет, 
а на базе № 666 Министерства обороны СССР – 216 
[Там же. С. 377, 381]. По состоянию на 31 июля 
1959 г. на складах Министерства обороны СССР хра-
нилось 720 ракет Р-1 и 529 ракет Р-2, которые было 
решено израсходовать на учебные и метеорологиче-
ские нужды, так как их обслуживание обходилось 
дорого [1. С. 826]. С помощью простых вычислений 
можно выявить затраты Министерства обороны СССР 
на их приобретение. 

Однако финансовые затраты на развитие ракето-
строения не сводятся только к закупкам ракетной тех-
ники Министерством обороны СССР и обеспечению 
личного состава ракетных подразделений. Значитель-
ные средства тратились на развитие производственных 
мощностей, строительство или реконструкцию пред-
приятий, научные исследования и конструкторские 
разработки. Во второй половине 1950-х гг. на эти цели 
выделялись внушительные средства. Эти затраты от-
лично иллюстрирует  докладная записка 
М.В. Хруничева и В.М. Рябикова от 20 июня 1955 г. 
Н.С. Хрущеву и Н.А. Булганину о проекте контроль-
ных цифр пятилетнего плана развития реактивной 
техники на шестую пятилетку (1956–1960 гг.). В до-
кументе приводятся цифры общих затрат на ракето-
строение в СССР на 5 лет – 96,2 млрд руб. Структура 
этих вложений была следующей: 48,4 млрд руб. выде-
лялось непосредственно на производство ракетного и 
реактивного вооружения; 22,3 млрд руб. – на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 8,3 млрд руб. – на строитель-
ство различных систем; 17,2 млрд руб. – на создание 
мощностей серийного производства и дублеров НИИ и 
КБ. Из указанных средств 9,8 млрд руб. предполага-
лось выделить на строительство новых заводов, 2 млрд 
– на реконструкцию действовавших оборонных заво-
дов и 2,85 млрд руб. – на подготовку 50 гражданских 
заводов к производству ракетной техники. На созда-
ние дублеров НИИ и КБ предусматривалось 2,1 млрд 
руб. Показательно, что расходы на научные исследо-
вания в сумме 22 млрд 362 млн руб. распределялись 
между 18 министерствами и ведомствами, но с прио-
ритетом в отношении Министерства авиационной 
промышленности – 9 млрд 323 млн руб., оборонной 
промышленности – 5 млрд 750 млн руб., радиотехни-
ческой промышленности – 2 млрд 80 млн руб. Этот 
факт подтверждает тезис о привлечении к производ-
ству ракетной техники организаций и предприятий 
самых различных отраслей. Вложенные средства поз-
воляли произвести следующие изделия: ракет Р-2 – 
300 шт.; ракет Р-5М – 330 шт.; Р-11 – 1000 шт.; Р-7 – 
42 шт. и 6 стартовых позиций; Р-11ФМ – 150 шт.; 
крылатых ракет «Буря» – 60 шт. и «Буран» – 33 шт., а 
также 10 стартовых позиций для них; зенитных ракет 
– 15 000 шт. [1. С. 472–479]. Однако этим плана не 
суждено было сбыться, так как при реализации проек-
та возникли непредвиденные ранее сложности, а в ра-
кетной технике появились новые изобретения и от-
крытия, которые привели к отказу от некоторых уста-

ревших разработок. Например, начались разработки 
баллистических ракет: средней дальности – Р-12, Р-14, 
Р-17; межконтинентальных – Р-7А, Р-9, Р-16 и др. 

По причине появления новых разработок план по-
ставок Министерству обороны СССР на 1959 г. в ян-
варе этого же года Госпланом СССР было предложе-
но увеличить с 7,5 до 8,5 млрд рублей. В плане появи-
лись новые изделия: 350 ракет Р-12 и 54 стартовых 
площадки для них, возникли и новые непредвиденные 
затраты [1. С. 744]. 13 мая 1959 г. для сокращения 
сроков разработки ракет Р-14 и Р-16 Постановлением 
ЦК КПСС и Совета министров СССР № 514-232 было 
дополнительно выделено из резервного фонда Прави-
тельства СССР 320 млн руб. на строительство новых 
производственных мощностей, в том числе Государ-
ственному комитету Совета министров СССР по обо-
ронной технике – 130 млн руб., Совету министров 
Украинской ССР – 135 млн руб., Правительству 
РСФСР – 23 млн руб., Госкомитету по судостроению 
– 7 млн руб., Госкомитету по радиоэлектронике – 
15 млн руб., Главниипроекту при Госплане СССР – 
5 млн руб., Министерству высшего образования 
СССР – 5 млн руб. для расширения опытного произ-
водства Московского энергетического института [Там 
же. С. 797–708]. 

Непредвиденный рост расходов на советское раке-
тостроение стал систематическим явлением. Это было 
одним из следствий военно-технического прогресса. 
В записке заместителя начальника Первого отдела 
Госэкономсовета В. Румянцева, подготовленной в 
сентябре 1962 г., отмечалось, что в 1958 г. многие 
образцы ракетной техники были переданы для произ-
водства серийным заводам совнархозов, в 1959 г. се-
рийно выпускалось уже 10 типов ракет и управляе-
мых снарядов, а в 1962 г. производство реактивной 
техники увеличилось более чем в 5 раз по сравнению 
с 1958 г. [6. С. 296–297]. В 1959 г. в СССР вновь 
началась программа строительства военно-морского 
флота, но уже с другими, чем ранее, задачами. Прио-
ритет в ней отдавался подводным лодкам с атомными 
установками, которых планировалось с 1959 по 
1965 г. произвести 421 шт. Новая программа требова-
ла более 30 млрд руб. на развитие производства и 
научных исследований [Там же. С. 299–300]. Эта про-
грамма была связана с ракетостроением, так как под-
водные лодки должны были, по замыслу руководства 
СССР и военных, стать неуловимыми носителями 
баллистических ракет с ядерными боеголовками. Та-
кие ракеты стали успешно разрабатываться на Юж-
ном Урале в СКБ-385 под руководством генерального 
конструктора В.П. Макеева [14. С. 312]. Значительные 
средства тратились и на космическую программу, что 
также нарушало схему запланированных на срок ше-
стой пятилетки расходов. 

План развития ракетостроения на 1955–1960 гг. в 
1959 г. оказался под угрозой срыва, так как возникли 
непредвиденные ранее затраты. К 1959 г. удалось 
наладить поточную сборку некоторых видов ракет, 
которые стали массово поступать в войска. Однако 
это породило две новые проблемы. 

Во-первых, стало не хватать кислорода для их за-
правки, а значит, требовались мощности для его про-
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изводства, транспортировки и хранения. Выяснилось, 
что в СССР производится в 7–8 раз меньше кислорода, 
чем в США (в СССР – 25–30 т. в час, США – 210 тонн 
в час). В 1959 г. началось строительство новых произ-
водственных мощностей в Челябинске, Нижнем Таги-
ле, Магнитогорске, Кривом Роге и других городах 
[15]. На Уралвагонзаводе № 183 в Нижнем Тагиле 
началось производство специальных заправщиков, 
железнодорожных цистерн для транспортировки жид-
кого кислорода. Объем производства только по одно-
му изделию – заправщикам жидкого кислорода и азота 
на автомобильном ходу для ракеты Р-9 на Уралвагон-
заводе в 1960 г. был установлен в 2 млн руб., а в 
1961 г. – 7 млн руб. [16]. На Балашихинском заводе 
им. 40-летия Октября Московского областного сов-
нархоза началось производство четырех специальных 
железнодорожных поездов для выработки кислорода 
[17]. Однако возникла проблема с комплектующими, и 
сроки производства срывались. Оказалось, что Мини-
стерству обороны для оборудования стационарных 
хранилищ жидкого кислорода только специальной 
арматуры требовалось в 1960 г. на 4 млн руб., а 
средств было выделено 1,8 млн руб. [18]. В итоге на 
1959–1961 гг. специальным Постановлением ЦК 
КПСС и Совета министров СССР от 2 января 1959 г. 
№ 23–12 было выделено 434 млн руб. на капитальные 
работы по созданию мощностей для производства 
жидкого кислорода и необходимого оборудования 
[19]. Эти цифры позволяют более объективно взгля-
нуть на спор В.П. Глушко и С.П. Королёва об исполь-
зовании токсичных и нетоксичных топлив для двига-
телей ракет. 

Вторая проблема, ставшая очевидной в 1959 г., за-
ключалась в том, что жидкостные баллистические 
ракеты требовали большего количества обслуживаю-
щего наземного оборудования (заправщиков, топли-
вохранилищ, специальных цистерн для транспорти-
ровки топлива и окислителей, кабельной продукции, 
установщиков, стыковщиков с боеголовками, машин 
для транспортировки атомных боеголовок и т.д.). С 
целью производства необходимого наземного обору-
дования к ракетному проекту стали массово подклю-
чать десятки предприятий России и Украинской ССР. 
Стоили эти работы дорого. Например, в 1959 г. для 
организации производства 45 агрегатов наземного 
оборудования только для новой ракеты средней даль-
ности Р-14 требовалось 50–55 млн руб., а для межкон-
тинентальной ракеты Р-16 – около 90 млн руб. [20]. 

Средств явно не хватало, планы шестой пятилетки 
оказались под угрозой срыва, так как появились но-
вые затраты, а старые проекты потеряли былую акту-
альность. Работники Госплана СССР уже в 1957 г. 
стали понимать, что план шестой пятилетки не может 
быть выполнен в требуемых объемах из-за роста обо-
ронных расходов. Возникли заметные диспропорции 
в развитии отраслей советской экономики. Рост обо-
ронных заказов снижал темпы роста гражданской 
продукции. 19 августа 1957 г. Председатель Госплана 
СССР И.И. Кузьмин направил в ЦК КПСС и Совет 
министров СССР записку с предложением использо-
вать несколько лет следующей седьмой пятилетки для 
завершения действовавшего плана. Однако по поли-

тическим причинам это решение оформили как след-
ствие новых больших успехов и возможностей, кото-
рые не должны ограничиваться сроками шестой пяти-
летки [21. С. 117–118]. В результате уже 19 сентября 
1957 г. было издано Постановление ЦК КПСС и Сов-
мина СССР № 1156 «О разработке перспективного 
плана развития народного хозяйства СССР на 1959–
1965 годы» [22], так в истории СССР появилась зна-
менитая семилетка (1959–1965 гг.). Согласно семи-
летнему плану с 1958 по 1965 г. объем поставок ра-
кетной техники Министерству обороны СССР должен 
был увеличиться в 2,5 раза: с 0,46 до 4,1 млрд руб. (в 
масштабе цен 1961 г.), в том числе: в 1959 г. – 0,896 
млрд руб., 1960 г. – 1,37 млрд руб., 1961 г. – 2,287 
млрд руб. [6. С. 303]. Фактически в 1960 г. Министер-
ству обороны СССР было поставлено ракетной тех-
ники на 1 млрд 200 млн руб., в 1961 г. – на 
1 млрд 494 млн руб. в ценах после реформы-
деноминации 1961 г., в 1962 г. – ориентировочно на 
2 млрд 288 млн руб., на 1963 г. запланировано поста-
вить – на 2 млрд 206 млн руб. Однако затраты на со-
здание производственных мощностей значительно 
превосходили стоимость произведенной и закуплен-
ной Министерством обороны СССР ракетной техни-
ки. Например, ответственные работники Госплана 
СССР М.В. Хруничев, Н.И. Строкин, А.С. Павельев 
отмечали, что только для наращивания производ-
ственных мощностей в отраслях гражданского маши-
ностроения с целью выполнения заданий по произ-
водству наземного оборудования для ракетного ору-
жия в 1959–1965 гг. дополнительно к предусмотрен-
ным планом 8 млрд 416 млн руб. потребуется 2 млрд 
635 млн руб. капитальных вложений, в том числе на 
строительно-монтажные работы – 1 млрд 626 млн 
руб. дополнительно к запланированным 3 млрд 
745 млн 200 тыс. руб. В 1959 г. затраты по этому 
направлению планировались в размере 1 млрд 342 
млн 200 тыс. руб., в 1960  и 1961 гг. – по 625 млн руб. 
в год, в 1962 г. – 500 млн руб. [23]. Высокими плани-
ровались и затраты на освоение космоса, проведение 
полетов на Луну. На эти работы в 1960–1963 гг., по 
оценкам руководителей советского оборонно-
промышленного комплекса, военных и ученых 
Д.Ф. Устинова, К.Н. Руднева, В.Д. Калмыкова, 
М.И. Неделина, М.В. Келдыша, С.П. Королева, 
В.П. Глушко и других, требовалось в общей сложно-
сти 4 млрд 900 тыс. руб., в том числе на запуски кос-
мических аппаратов с помощью ракеты Р-7 – 
2 млрд руб. и на создание «лунной» ракеты Н-1 – 
2 млрд 900 млн руб., всего до 1967 г. планировалось 
затратить около 12 млрд руб. [11. С. 204]. Однако в 
условиях гонки вооружений и необходимости созда-
ния ракетно-ядерного щита расходы на космические 
исследования, даже замаскированные под военные 
нужды, вызывали недовольство руководителей обо-
ронно-промышленного комплекса. 29 марта 1961 г., 
накануне гагаринского старта, в ЦК КПСС поступила 
записка Ф.Р. Козлова, Л.И. Брежнева и Д.Ф. Устино-
ва, в которой отмечалось, что ряд работ по космиче-
ским исследованиям следует свернуть, что позволит 
сократить расходы по этой статье с 350 до 
250 млн руб. в год, а высвобожденные средства 
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направить на разработку боевых твердотопливных 
ракет [Там же. С. 332–333]. 

Значительные оборонные расходы потребовали от 
руководства страной проведения финансовых меро-
приятий, направленных на изыскание дополнитель-
ных экономических ресурсов. Одним из таких финан-
совых «ухищрений» стала денежная реформа 1 января 
1961 г. Автором и разработчиком ее был знаменитый 
реформатор-экономист, первый заместитель предсе-
дателя Совета министров СССР А.Н. Косыгин. Фор-
мально это была деноминация, т.е. стоимость рубля, 
цены и сбережения номинально сокращались в 10 раз, 
с купюр исчез лишний ноль. Однако у реформы была 
и тайная составляющая: обеспечение рубля золотом и 
курс к валюте увеличились не в 10, а 4,44 раза. Дол-
лар стал стоить не 40, а 90 коп. При этом курс рубля к 
доллару изменился несколько раньше – 15 ноября 
1960 г. [24]. Обеспеченность рубля золотом теперь 
составляла 0,987 412 г., а ранее была 0,222 168 г. Та-
ким образом, происходило перекачивание финансо-
вых средств в пользу государственного бюджета. Зо-
лото и валюта были также нужны для закупок необ-
ходимых товаров и оборудования за границей. Из-
вестно, что часть оборудования даже для производ-
ства ракетной техники покупалась в капиталистиче-
ских странах, например, вибростенды, станки и дру-
гие изделия. Так, в 1958 г. на закупку импортного 
оборудования и полуфабрикаты для создания ракет и 
аппаратуры для полетов к Луне (объектов «Е») По-
становление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
№ 343-166 от 20 марта 1958 г. запланировало до 1 млн 
руб. [11. С. 85]. 

Первоначально простые граждане этого не замети-
ли, но вскоре и они ощутили последствия. Дело было 
в том, что в магазинах цены остались прежними, но в 
них наблюдался товарный дефицит и многие товары 
приходилось покупать у частников на рынке. Однако 
частные торговцы ориентировались для своих накоп-
лений на курс золота, который изменился. В результа-
те на рынках выросли цены, что ударило по потреби-
телям. Проблема продуктового дефицита также была 
связана с развитием оборонной промышленности. 
Дело в том, что работники оборонных отраслей не 
производили товары, которые можно было купить, но 
получали заработную плату, которую можно потра-
тить. По классическим законам экономики в таком 
случае из-за избытка денежных средств должна была 
начаться инфляция, но государство контролировало 
цены. В результате продукты стоили дешево, но их 
было меньше, чем денег у населения, что и приводило 
к дефициту. Попытка справиться с этой проблемой 
была предпринята в субботу 1 июня 1962 г., когда 
повысились розничные цены на мясо на 30% и на мо-
локо на 25%. Это объяснялось тем, что себестоимость 
мясомолочной продукции в колхозах составляла 
88 руб. за тонну, а закупочная государственная цена – 
59 руб. за тонну. Цену же было решено повысить до 
90 руб., т.е. на 35%. Эта мера стала причиной не толь-
ко плохо скрываемого ропота и недовольства населе-
ния, но и спровоцировала кровавые события в Ново-
черкасске, где случилось восстание рабочих Электро-
возоремонтного завода [25. С. 511–512]. Данная ситу-

ация проиллюстрировала известный пассаж из учеб-
ника «Экономика» нобелевского лауреата 
П. Самуэльсона о границах производственных воз-
можностей общества относительно соотношения обо-
ронного и гражданского производства («пушек или 
масла») как важном факторе повышения или пониже-
ния благосостояния граждан. Экономист указывал, 
что производство оружия может нанести огромный 
вред инвестициям и катастрофически понизить уро-
вень потребления [26. С. 54]. Современные россий-
ские исследователи, например Н.С. Симонов, также 
отмечают, что военная отрасль является паразитиче-
ской для экономики, так как не создает ни средств 
производства, ни средств потребления для общества и 
разоряет народное хозяйство страны [6. С. 23]. Пока-
зательно, что это понимало и советское руководство. 
Н.С. Хрущев в своих воспоминаниях неоднократно 
указывал на обозначенную проблему. Он писал, что 
непомерные расходы на армию могут «без всякой 
войны надорвать экономику страны, самим осуще-
ствив то, чего именно и добивается наш противник» 
[4. С. 474]. Хрущев как руководитель Совета мини-
стров СССР и Первый секретарь ЦК КПСС понимал и 
впоследствии указал в своих воспоминаниях, что «са-
мыми непроизводительными затратами остаются рас-
ходы на вооруженные силы» [7. С. 84]. Однако в 
условиях противостояния советской и капиталистиче-
ской общественно-политических систем иного выхода 
он не видел. Возможно, карибский кризис в октябре 
1962 г. был попыткой советского руководства вы-
рваться из финансовой логики холодной войны, за-
ставить американцев пойти на уступки и если не пре-
кратить, то снизить темпы гонки вооружений. Ча-
стично это удалось, так как американцы вывели свои 
ракеты из Турции, а 5 августа 1963 г. подписали вме-
сте с СССР и Великобританией Московский договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфе-
ре, космическом пространстве и под водой. Однако 
остановить запущенную гонку вооружений не уда-
лось. Тем более что в СССР сформировались соци-
альные слои и группы, заинтересованные в ее про-
должении, и Н.С. Хрущев это понимал. В разделе 
своих воспоминаний под названием «Гонка вооруже-
ний или мирное сосуществование?» Н.С. Хрущев ука-
зывал, что в росте вооружений заинтересованы воен-
ные, чье общественное влияние и материальное бла-
гополучие зависит от гонки вооружений. Второй 
группой он называл работников военно-
промышленного комплекса, кто получает заработную 
плату и премии за новые разработки. К третьей груп-
пе он относил людей, поддавшихся ксенофобии и 
пропаганде [4. С. 496]. После отставки Хрущева гонка 
вооружений продолжилась. Появились новые источ-
ники финансовых средств – открытые в 1965 г. и 
позднее месторождения нефти и газа в Восточной 
Сибири. Показательно, что при брежневском руко-
водстве ракетостроение все более ориентировалось на 
военные нужды, в итоге СССР проиграл «лунную 
программу». 

Таким образом, развитие ракетной техники в 
СССР привело к истощению финансовой системы и 
диспропорциям в экономическом развитии, что пони-
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зило качество жизни советских людей. Накануне Ка-
рибского кризиса в 1958–1962 гг. Министерству обо-
роны СССР было поставлено ракетной техники ори-
ентировочно на 6 млрд руб., но эти затраты не учиты-
вают вложения в создание дополнительных производ-
ственных мощностей, научные исследования, строи-
тельство полигонов и воинских частей для ракетчи-
ков, жилищного строительства для работников обо-
ронно-промышленного комплекса и другие расходы. 
Эти затраты в сумме были сопоставимы со стоимо-
стью закупленной военными ракетной техники. Фак-
тически государственный бюджет платил дважды: 
первый раз – когда создавал производственные мощ-
ности и условия для производства ракет, второй – во 
время закупки готовых ракет для Министерства обо-
роны СССР. В этом отношении ракетный проект в 
условиях плановой экономики обходился дороже, так 
как отсутствовали частные инвесторы. В США бюд-

жет оплачивал прежде всего стоимость ракетной тех-
ники, а не всю совокупность затрат на подготовку 
производства, так как оборудование американских 
предприятий покупалось на их средства и могло ис-
пользоваться для производства не только ракетной, но 
и гражданской продукции, т.е. цена оборудования не 
обязательно полностью включалась в стоимость по-
ставленных ракет. Получается, что в экономическом 
отношении США было легче вести «гонку» вооруже-
ний. Однако объективно это соревнование должно 
было привести к росту угрозы военного конфликта, 
что и произошло в октябре 1962 г., когда мир оказался 
на грани ядерной войны. Финансирование военных 
разработок само по себе не является фактором, спо-
собствующим миру, для подержания которого необ-
ходимы политическая воля, дипломатические усилия 
и разумная оценка международной ситуации и пер-
спектив мировой цивилизации. 
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The article is devoted to the problems of financing of the USSR missile production branch on the eve of the Caribbean Crisis. To 

study the problem, the author of the article uses declassified documents that have already been published and are first introduced into 
scientific discourse. The methodological basis of this study is the theory of modernization because it has an essential informative and 
cognitive explanatory potential when studying the history of Russia of the middle of the 20th century. The analysis of the problem on 
the basis of declassified data and theories has allowed to introduce the new facts into scientific discourse and to draw a number of 
valid conclusions. In the late 1950s – early 1960s, bases of nuclear missile forces were created in the Soviet Union. Advanced mili-
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tary technologies became one of the reasons of the world recognition of the Soviet Union in the status of a superpower. At the present 
stage, it is necessary to consider the possible negative consequences of the development of defense technologies not to repeat mis-
takes of the past and to avoid social and economic crises. The strengthening of military power and arms race led to financial and 
social problems. First of all, the development of military-industrial production and the creation of service equipment were costly. On 
the eve of the Caribbean Crisis, the Soviet army spent six billion rubles on missiles. These costs should be doubled: the production of 
missiles required new production capacities and launch sites. In fact, the absence of private investors and producers forced at first to 
spend money on the creation of production capacities for making ballistic missiles, and then on the purchasing of products they 
made. This shows the defect of the Soviet economic system in which the state was forced to pay for missiles twice. All costs were at 
the expense of the state and society. The high cost of implementation of the Soviet missile project led to a sharp deterioration in the 
social and economic situation in the country. In order to minimize the negative consequences, it was necessary to reform the system 
of planning and management of missile production, to organize competition between design organizations and also to refuse from 
producing many types of missiles and concentrate financial reserves on the creation of the most perspective systems. Nevertheless, 
the considerable expenses and efforts allowed building a nuclear-missile shield in the country, which strengthened the defence capa-
bility of the Soviet Union. During the Caribbean Crisis, the USA realized the impossibility of a victory over the USSR in a nuclear 
war, which forced them to abandon an aggressive foreign policy concerning the Soviet block, which led to an easing of the interna-
tional tension. 
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ТРАДИЦИОННАЯ И НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: 
ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
На основании анкетирования специалистов по исторической демографии из 11 городов России, проведенного авторами в 
2017 г., получены ответы, которые дают возможность увидеть состояние и уровень развития современной исторической 
демографии в России, а также смысл и содержание такого понятия, как «новая историческая демография». Анализ ответов 
подтвердил сделанный ранее вывод авторов о становлении в России такого научного направления, как «новая историческая 
демография». 
Ключевые слова: историческая демография; новая историческая демография; методы исследования; анкеты; Россия. 

 
Сегодняшние успехи исторической демографии в 

России в значительной степени связаны с расширени-
ем методологического и методического арсенала ис-
торической науки, начавшегося в 1990-х гг. Марк-
сизм, долгое время являвшийся единственной мето-
дологической основой практически всех научных ра-
бот, отходит в это время на второй план. Произошло 
восстановление альтернативных методологий и обра-
щение исследователей как к весьма разнообразному 
опыту дореволюционной российской историографии, 
так и к методологическим и методическим изыскани-
ям историографии зарубежной. Эти изменения, сов-
павшие с быстрой информатизацией и компьютериза-
цией научных исследований, дали эффект резонанса и 
привели к возникновению и быстрому развитию ис-
торической информатики в России, а также резким 
изменениям в объекте исследования и методах исто-
рической демографии. 

Перенос центра тяжести с макроисследований на 
мезо- и микроуровень дал толчок развитию регио-
нальной источниковой базы и укреплению, а в ряде 
мест формированию научных коллективов, ее изуча-
ющих. Проведенное ранее исследование традиций и 
тенденций развития отечественных центров истори-
ческой демографии приводит к постановке цели 
настоящей статьи, которую можно обозначить как 
выявление и анализ представления исследователей 
различных региональных центров России, работаю-
щих в поле исторической демографии, о сути истори-
ческой демографии современной России и основных 
векторах ее развития. Статья завершает цикл наших 
публикаций о становлении «новой исторической де-
мографии» в России [1–5]. Анализ историографиче-
ских традиций и тенденций развития отечественных 
региональных центров, работающих в области исто-
рической демографии, привел нас, в частности, к за-
ключению, что методологический импульс начала 
1990-х гг. стал одним из важных факторов развития 
исторической демографии в России в «горизонталь-
ной» плоскости с формированием региональных 
научных школ.  

Увеличение количества региональных научных 
центров в России и рост их научно-образовательного 
уровня привели к существенной коррекции традици-
онной для советской науки «вертикальной» структу-
ры, когда основная часть научной продукции произ-
водится в столице и нескольких крупных городах. 
В результате постепенно складывается структура с 

большим количеством региональных центров разви-
тия науки. Учитывая продолжающееся развитие тра-
диционной для России исторической демографии, к 
таким центрам, определяющим вектор развития, мож-
но отнести Барнаул, Екатеринбург, Москву, Новоси-
бирск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тамбов, Яро-
славль и ряд других городов. 

Учитывая обширную географию, можно говорить 
о существующих различиях в направлениях работы 
региональных коллективов, достаточно отчетливо 
заметных на историографическом поле. С одной сто-
роны, эти отличия обусловлены различной специали-
зацией исследователей (в этом направлении работают 
историки, демографы и пр.) и коллективов (имеет 
значение тематика, хронология работ), с другой – ис-
пользуемыми источниковой базой (массовые перво-
источники, агрегированные материалы), методами и 
технологиями исследований и пр. В силу этого у ис-
следователей складывается разное понимание осо-
бенностей и векторов развития исторической демо-
графии. 

В основе настоящей работы лежат материалы ан-
кетирования, проведенного авторами в 2017 г. Анке-
тирование по проблемам российской исторической 
демографии проводилось среди отечественных специ-
алистов. К сожалению, по ряду причин ответы были 
получены далеко не от всех, мы располагаем ответами 
только от 17 участников. Тем не менее, исходя из гео-
графии присланных анкет и квалификации опрошен-
ных специалистов, мы считаем возможным использо-
вать эти ответы для того, чтобы получить общее 
представление о проблемах и перспективах россий-
ской исторической демографии. Из 17 ответов 4 были 
получены из Барнаула, 3 – из Тамбова, 2 – из Екате-
ринбурга и по одному – из Москвы, Омска, Перми, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Сочи и 
Ельца. Всего, таким образом, было представлено 
11 городов различных регионов России. Все получен-
ные анкеты хранятся на кафедре документоведения, 
архивоведения и исторической информатики Алтай-
ского государственного университета. 

Среди участников анкетирования 10 человек име-
ют степень доктора наук (из них 1 человек – доктор 
социологических наук и кандидат исторических, а 
также 9 докторов исторических наук), остальные яв-
ляются кандидатами исторических наук (Алт  ГУ). 

Участники являются представителями государ-
ственных университетов и академических институтов, 
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один опрошенный работает в государственном учре-
ждении управления и имеет прямое отношение к про-
блемам демографии. Стаж работы в сфере историче-
ской демографии был указан от 3–4 до более 35 лет. В 
целом состав респондентов представляется весьма 
квалифицированным. 

Всего в анкету было включено шесть вопросов, 
подразумевающих развернутые ответы: 

1. В чем, на Ваш взгляд, заключаются суть и отли-
чительные черты отечественной исторической демо-
графии в настоящее время? 

2. Существует ли в России такое явление, как «но-
вая историческая демография»? Если да, то какой 
смысл Вы в него вкладываете? 

3. Какая тематика и проблематика является, на 
Ваш взгляд, наиболее актуальной и востребованной в 
современной российской исторической демографии? 

4. Является ли «регионализация» российской ис-
торической демографии ее сегодняшней отличитель-
ной чертой? Назовите, пожалуйста, известные Вам 
региональные центры исторической демографии и 
достижения, являющиеся «визитной карточкой» каж-
дого из названных Вами центров. 

5. Отличается ли уровень развития современной 
отечественной исторической демографии от уровня 
развития ее зарубежных аналогов, и если да, то чем 
конкретно определяются эти отличия? 

6. Каковы, на Ваш взгляд, основные векторы раз-
вития отечественной исторической демографии и ее 
перспективы? 

Отметим наиболее значимые моменты ответов на 
поставленные нами вопросы. 

1. Суть и отличительные черты отечественной 
исторической демографии в настоящее время. 

При ответе на этот вопрос респонденты останови-
лись на двух основных моментах. Во-первых, это ха-
рактеристика состояния отечественной исторической 
демографии на современном этапе; во-вторых, анализ 
исторической демографии в России как научного 
направления, ее содержательной части. 

Что касается первой части, то здесь ответы оказа-
лись довольно противоречивыми. Часть респондентов 
(5 человек) отметила низкий уровень современных 
научных кадров и подготовки квалифицированных 
специалистов. Прямо говорилось о том, что те, кто 
занимается исторической демографией на современ-
ном этапе или претендует на то, чтобы называться 
специалистом в этой области, не владеют в должной 
мере методами демографии и статистики, технологи-
ями выявления, обработки и анализа массовых источ-
ников, математическими методами при работе с дан-
ными. Так, по словам зав. сектором историко-
демографических исследований Института истории 
СО РАН, д-ра ист. наук В.А. Исупова, недостаточно 
развит математический аппарат, историки вообще не 
умеют им пользоваться.  

Были отмечены также слабые сотрудничество и 
координация специалистов. Например, профессор 
кафедры отечественной истории Алтайского госу-
дарственного университета, д-ра ист. наук 
Ю.М. Гончаров отметил «отсутствие регулярных 
семинаров, конференций, нет специального обще-

российского журнала, который мог бы стать органи-
зационным центром по развитию данной проблема-
тики». Достаточно критично об исторической демо-
графии в России высказался начальник научно-
иссле-довательской части Иркутского государствен-
ного университета, д-ра социол. наук 
К.В. Григоричев: «На мой взгляд, современная рос-
сийская историческая демография пока отсутствует 
как сложившаяся отрасль научного знания, она 
находится по-прежнему в процессе формирования, в 
поисках корректного научного языка и подходов». 
Он отметил далее, что историки некорректно ис-
пользуют или совсем не понимают методы демогра-
фии, а представители социологии, географии и дру-
гих «неисторических» наук не всегда ясно понимают 
специфику работы с историческими источниками. 
Отметим, что исследовательский стаж по историче-
ской демографии среди участников, имеющих по-
добное, достаточно негативное мнение, составляет 
от 9 до 37 лет. 

Говоря о соотношении поколений исследователей 
в области исторической демографии, можно привести 
ответ доцента кафедры всеобщей и российской исто-
рии Тамбовского государственного университета, 
канд. ист. наук В.Л. Дьячкова, который отражает об-
щую тенденцию взглядов респондентов, имеющих 
схожие ответы: «Главная нынешняя проблема отече-
ственной исторической демографии как части общего 
гуманитарного знания – критическое снижение коли-
чества и качества научных кадров молодого и уже 
среднего возраста, выражающееся в деградации необ-
ходимых научных способностей и подготовки испол-
нителя (от методологической «невинности» до отсут-
ствия должной общей и специальной эрудиции). Как 
следствие – и неумение увидеть и поставить исследо-
вательскую проблему, и невозможность ее решить 
(если она, все-таки, верно сформулирована «взрослы-
ми») из-за нехватки и бессистемности естественно-
научных и гуманитарных знаний». 

Противоположная точка зрения была выражена в 
ответах менее категорично, при этом ее придержива-
ются респонденты, имеющие в основном меньший по 
сравнению с первой группой опыт работы в историче-
ской демографии (примерно от 3 до 15 лет). По их 
мнению, современная историческая демография в 
России выходит (или уже вышла) на новый уровень 
развития благодаря более активному международно-
му сотрудничеству исследователей, вхождению и ак-
тивному развитию в русле мировой исторической де-
мографии. Отмечаются положительное влияние при-
менения новых методов и технологий, междисципли-
нарность историко-демографических исследований, 
заимствование зарубежного опыта. 

Примерно половина опрошенных высказали мне-
ние по второй части вопроса. На основе анализа и 
обобщения их ответов были выделены следующие 
характерные черты исторической демографии как 
научного направления в России на современном этапе: 

− междисциплинарность исследований; 
− заимствование зарубежных методов, подходов, 

технологий, теоретических разработок; 
− новый подход, взгляд на работу с источниками;  
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− обновление источниковой базы; 
− активное внедрение информационных техноло-

гий в работу с источниками и в исследования в целом; 
выход из изоляции, освоение западноевропейских и 
американских исследовательских площадок (профес-
сор кафедры археологии и этнологии Уральского фе-
дерального университета, д-ра ист. наук. Е.М. Гла-
вацкая называет, например, ESSHC (European Social 
Science History Conference) с ее сетями: Family History 
and Demography и GIS; SSHA (The Social Science His-
tory Association) в рамках той же сети Family History 
and Demography); 

− появление новых направлений, обогащение ис-
следовательского поля, с одной стороны, и сокраще-
ние исследований по некоторым прежним направле-
ниям – с другой. Так, профессор кафедры всеобщей и 
российской истории Тамбовского государственного 
университета, д-ра ист. наук В.В. Канищев указал на 
«очень заметное сокращение исследований по демо-
графическим процессам конца XV – начала XVII вв. 
на фоне трехтомной “Аграрной истории Северо-
Запада Россииˮ, сокращение внимания к изучению 
численности и социально-сословного населения Рос-
сии по документам ревизского учета». 

2. Существует ли в России такое явление, как 
«новая историческая демография»? Если да, то 
какой смысл Вы в него вкладываете? 

На этот вопрос положительно ответили 15 чело-
век, один ответ отрицательный, одному участнику 
этот термин незнаком. Из ответивших положительно 
два респондента считают, что на данном этапе в Рос-
сии происходит только становление «новой историче-
ской демографии». Один из участников отметил, что 
сформирована новая исследовательская стратегия. 

Под новой исторической демографией большинство 
респондентов подразумевают направление, которое 
характеризуется следующими основными чертами: 

1. Новыми методами, технологиями, подходами, в 
том числе заимствованными из-за рубежа. Несомнен-
ной чертой новой исторической демографии называ-
ются информационные технологии, количественные и 
математические методы, которые, в свою очередь, 
дают колоссальные возможности для расширения 
сфер их применения (работа с источниками, данными, 
моделирование, проектирование, создание баз данных 
(БД) непрерывных длительных линий жизненной ста-
тистики, социографической информации, технологии 
BIGdata, ГИС и т.п.). 

2. Открытостью исследований, проектов, баз дан-
ных и других продуктов, созданных в рамках новых 
историко-демографических исследований. С этой 
точки зрения интересным и показательным был ответ 
уже упоминавшейся Е.М. Главацкой: «Новизна и в 
том, что БД попадают в открытый доступ и могут 
быть использованы разными исследовательскими 
центрами, ставящими различные задачи. До этого на 
протяжении десятилетий каждый исследователь со-
здавал свою БД, сам ее использовал и никому не пе-
редавал, как тот царь Кащей, чахнущий над златом в 
Лукоморье Пушкина. Сколько таких БД кануло в ле-
ту? – Не счесть им числа и имя им легион. То есть 

вторая черта “новой ИДˮ по сравнению со “старойˮ – 
ее большая открытость». 

В свою очередь, открытость привела к появлению 
совместных международных исследований, что так-
же называется неотъемлемой частью понятия «новая 
историческая демография». Например, доцент ка-
федры истории и археологии Елецкого государ-
ственного университета, канд. ист. наук Н.А. Жиров 
в своем ответе отмечает, что «совместные проекты 
российских и зарубежных ученых демографов  
в 1990–2000-х гг. дали новый импульс в микродемо-
графических исследованиях». Углубление микрои-
сторических эпизодов в современных исследованиях 
он также называет отличительной чертой новой ис-
торической демографии. 

3. Междисциплинарностью исследований, в том 
числе взглядом на историческую демографию как 
часть социальной истории. 

4. Обращением к массовым первичным источни-
кам. Как отметила начальник контрольного отдела 
секретариата Губернатора Алтайского края канд. ист. 
наук Е.В. Тарасова, применение информационных 
технологий позволило качественно изменить подход к 
источникам «Облегчился труд ученого по обработке 
массовых источников». 

5. Изменением или расширением исследователь-
ского поля. При этом в изменениях были отмечены и 
негативные моменты. Так, например, В.А. Исупов 
говорит о том, что увлечение актуальными и острыми 
проблемами, такими как «потери населения, демогра-
фические катастрофы, депортации и т.д., привело к 
слабой исследованности воспроизводства и экономи-
ческих миграций». Расширение исследовательского 
поля отмечено обращением к микроисторическим 
эпизодам, к анализу потерь населения, демографиче-
ских катастроф, динамике систем расселения и струк-
туры населения, депортаций, выявлению демографи-
ческих процессов, факторов воздействия на систему 
территориальных связей социумов на разных этапах 
развития и т.п. 

3. Какая тематика и проблематика является, на 
Ваш взгляд, наиболее актуальной и востребован-
ной в современной российской исторической демо-
графии? 

По данному вопросу высказались практически все. 
Большинство респондентов считает актуальной и вос-
требованной ту тематику, в рамках которой находятся 
его исследования. Вместе с тем Н.А. Жиров и началь-
ник отдела содействия трудоустройству выпускников 
АлтГУ д-ра ист. наук М.Е. Чибисов отметили, что с 
использованием современных методов, технологий и 
при профессиональном подходе любая тематика мо-
жет стать таковой. 

По-прежнему остаются востребованными тради-
ционные демографические темы, проблемы и вопро-
сы: изучение рождаемости, брачности, смертности, 
миграций, структуры населения. Как отметила 
Е.М. Главацкая, «не думаю, что мы хоть одну из них 
освоили на уровне мировой академической тради-
ции». Также участниками была обозначена тематика, 
связанная с демографическим поведением, демогра-
фическими катастрофами и их последствиями. В ка-
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честве относительно новой тематики, но не имеющей 
широкого распространения, назывались проблемы 
демографического развития семьи, демографические 
особенности сословий, социальных страт, а также 
особенности и специфика демографического развития 
того или иного региона, населенного пункта или со-
общества. 

Отдельную группу составили такие проблемы, как 
изучение зарубежной историографии по новой исто-
рической демографии, источниковедческие пробле-
мы, совершенствование методов и технологий иссле-
дования.  

4. Является ли «регионализация» российской 
исторической демографии ее сегодняшней отличи-
тельной чертой? Назовите, пожалуйста, известные 
Вам региональные центры исторической демогра-
фии и достижения, являющиеся «визитной кар-
точкой» каждого из названных Вами центров. 

С тем, что регионализация – это отличительная 
черта российской исторической демографии на сего-
дняшний день, согласны все респонденты. Они отме-
чают, что в силу многих факторов (особенности ис-
точниковой базы, масштабы страны, традиции исто-
рической науки в целом) регионализация является 
естественным путем развития не только исторической 
демографии, но и исторической науки. Интересное 
наблюдение содержится в ответе зав. кафедрой доку-
ментационного и информационного обеспечения 
управления Уральского федерального университета, 
д-ра ист. наук Л.Н. Мазур: «…именно региональные 
центры, в первую очередь, становятся агентами новой 
исторической демографии. Может быть потому, что 
влияние традиции и научных школ здесь меньше, и 
они более открыты новым веяниям, идеям. Регио-
нальные центры более мобильны в тематическом и 
технологическом плане. Кроме того, играет роль ис-
точниковый фактор, так как в центральных архивах 
слабо представлены номинативные источники (пер-
вичные массовые данные демографического учета). 
Они хранятся преимущественно, в региональных ар-
хивах и потому доступны на местах». 

По второй части вопроса было названо более 
15 центров, хотя участники и отметили, что во многих 
городах центрами их можно назвать условно, так как 
они представлены единичными исследователями. 
Практически все респонденты сходятся во мнении, 
что полноценными центрами можно назвать Москов-
ский, Санкт-Петербургский, Уральский, Алтайский, 
Тамбовский университеты и Институт истории СО 
РАН. Что касается «визитных карточек» центров, то 
не все участники дали ответ на этот вопрос, хотя по 
шести вышеназванным центрам ответы все же были. 
При этом Москву и Санкт-Петербург некоторые 
вполне справедливо не относят именно к региональ-
ным центрам. 

− Московский университет. Профессор кафедры 
новейшей истории Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета, д-ра ист. 
наук С.И. Корниенко называет в качестве «визитной 
карточки» этого университета «исследование демо-
графических процессов методами матмоделирования 
в рамках концепции «мир-системы»»; 

− Санкт-Петербургский университет. Здесь от-
дельно отмечают исследования д-ра ист. наук 
Б.Н. Миронова и коллектива во главе с д-ра ист. наук 
С.Г. Кащенко. Упомянуты такие темы и направления, 
как крестьянство северо-запада России в порефор-
менный период, демографические особенности и со-
циальный состав русского населения Финляндии по 
материалам переписи 1897 г.; историческая демогра-
фия Северо-Запада России конца XVIII – начала XX 
в.; демографические аспекты крестьянской реформы 
1861 г. На основе создания баз данных и применения 
количественных методов анализа изучаются материа-
лы церковной и иных форм статистики имперского 
периода (метрических книг, клировых ведомостей, 
ревизских сказок и т.д.). Проведен сравнительно-
региональный анализ демографических процессов на 
Северо-Западе России в XIX в.; 

− Уральский федеральный университет – это этно-
религиозные, демографические и миграционные про-
цессы на Урале в XIX в., трансформация модели семьи 
и домохозяйства в XIX–XX вв. Как отмечает 
Е.М. Главацкая, «создана лаборатория с зарубежным 
историческим демографом в штате для осуществления 
прорыва. Вероятно, в конце концов, мы будем ассоци-
ироваться с созданием БД по городским метрическим 
книгами, ревизским сказкам и советским переписям и 
тем, что львиная доля наших работ связана с религи-
озными и этническими характеристиками населения». 
Упомянуты также социодемографический анализ 
населения Среднего и Южного Урала в ХХ в. и демо-
графия современной российской деревни. 

− Алтайский государственный университет – это 
демографические процессы на Алтае по материалам 
метрических книг, историческое профессиоведение; 
обращения к номинативу, открытие первичных мате-
риалов и создание БД по переписи 1897 г., прорыв в 
использовании GIS; интенсивное методологическое 
освоение новых информационных технологий исто-
рико-демографических исследований, а также внима-
ние к семейной демографии, демографическим про-
цессам в городах дореволюционной Сибири; специ-
альные исследования миграционных процессов; ши-
рокий спектр клиометрических исследований, связан-
ных с изменением системы расселения, структуры 
населения Алтайского края. 

− Тамбовский государственный университет им. 
Г.Р. Державина ассоциируется с исследованиями в 
области социальной истории; работой с метрическими 
книгами и изучением демографии сельского населе-
ния; созданием непрерывных длительных линий дви-
жения популяций различных уровней, формировани-
ем на их основе электронной БД, связанной социо-
графической информации и открытием в ходе этой 
работы указанных ритмов (циклов) как выхода на но-
вый уровень понимания пружин, путей и исходов 
движения традиционных и переходных популяций; 
современными информационные технологиями в изу-
чении социально-демографического развития населе-
ния Центрального Черноземья; моделированием ис-
торико-демографических процессов и изучением ма-
териалов устной истории демографического поведе-
ния конкретных людей. По словам доцента кафедры 
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всеобщей и российской истории Тамбовского госу-
дарственного университета, д-ра ист. наук С.К. Лями-
на, в университетском Центре фрактального модели-
рования социальных и политических процессов 
«накоплен большой опыт по исследованию «демогра-
фических стратегий» в российской истории средства-
ми фрактального моделирования». 

− Институт истории СО РАН характеризуется 
прежде всего как центр традиционных историко-
демографических исследований, куда входят изуче-
ние демографии крестьянской семьи в дореволюци-
онной Сибири, а также исследования демографиче-
ских последствий войн и революций XX в. в регионе; 
социодемографический анализ населения Сибирского 
региона, большей частью ХХ в.); факторы демогра-
фического кризиса постсоветского периода, включе-
ние в социологические исследования разделов, свя-
занных с анализом изменения структуры населения, 
участие в проведении этнологических экспертиз. 

5. Отличается ли уровень развития современ-
ной отечественной исторической демографии от 
уровня развития ее зарубежных аналогов, и если 
да, то чем конкретно определяются эти отличия? 

Почти все респонденты, которые дали ответ на 
этот вопрос, ответили, что отличия в той или иной 
степени есть, один участник считает, что на совре-
менном этапе уровни развития современной и зару-
бежной исторической демографии более ли менее 
сравнялись. Три человека не ответили на вопрос. 

Главной характеристикой отечественной историче-
ской демографии, которая прослеживается практиче-
ски во всех ответах, является ее «отстающий и дого-
няющий» характер по всем параметрам. Далее участ-
ники называют существенные отличия, которые мож-
но считать факторами, приведшими к отставанию. 

Прежде всего, это касается сферы подготовки ква-
лифицированных специалистов, начиная со студенче-
ской скамьи. Речь идет и о преподавании самой дис-
циплины, которая отсутствует как таковая в большин-
стве учебных планов, и об обучении методам и техно-
логиям работы с источниками и данными. Как заме-
тил Ю.М. Гончаров, «источниковедческая и методо-
логическая подготовка современных российских ис-
ториков нередко оставляет желать лучшего… Отсут-
ствие системы подготовки кадров исследователей, 
слабая координация научных исследований, отсут-
ствие (слабое развитие) научно-организационных 
центров, нередко слабое знакомство российских ис-
следователей с новейшими методиками и технологи-
ями исследований, зарубежными публикациями нега-
тивно сказывается уровне отечественных исследова-
ний». Большинство исследователей, молодых специа-
листов (не говоря уже о студентах) не имеют возмож-
ности знакомиться на практике с зарубежным опы-
том, налаживать связи и непосредственно контакти-
ровать с иностранными коллегами. Как отметила 
Е.М. Главацкая, «их молодые демографы последова-
тельно проходят несколько международных школ по 
исторической демографии и снимают сливки знаний, 
у нас нет такой сети, и не всегда есть возможность 
отправить студентов на обучение к ним. Они ездят 
учиться и отправляют студентов на международные 

конференции – просто послушать доклады, погово-
рить с коллегами, проконсультироваться; мы можем 
поехать только с докладом, что сразу резко ограничи-
вает возможности участия студентов, редкий из кото-
рый может самостоятельно подготовить и предста-
вить доклад уровня SSHA или ESSHC».  

В тесной взаимосвязи с проблемой подготовки 
специалистов отмечается и такое отличие, как отсут-
ствие профессиональной отечественной сети по исто-
рической демографии, часть специалистов говорят и 
об отсутствии в России устоявшихся школ и образо-
вательных традиций в этой сфере. Это в свою очередь 
усиливает регионализацию исследований и малодо-
ступность проектов и разработок для широкого при-
менения с возможностью выхода хотя бы на общерос-
сийский уровень. 

Еще одно очень существенное отличие, по мнению 
участников анкетирования, заключается в особенно-
стях источниковой базы. Здесь выделяется несколько 
аспектов. Во-первых, степень сохранности необходи-
мых источников и их территориальная распределен-
ность в России существенно ограничивают возможно-
сти многих исследований. Во-вторых, условия досту-
па исследователей к источникам в отечественных ар-
хивах, когда, по словам Е.М. Главацкой, «мы бодаем-
ся с архивами за каждую метрическую книгу», не 
способствуют улучшению источниковой базы и ее 
широкому использованию на общероссийском уровне 
в оцифрованном виде. Еще одним немаловажным ас-
пектом, отмеченным доцентом кафедры документове-
дения, архивоведения и исторической информатики 
Алтайского государственного университета, канд. 
ист. наук Е.А. Брюхановой, является то, что имеющи-
еся исторические источники с персональными дан-
ными, переведенные в электронный вид, не имеют 
единообразия, а базы данных даже по одному источ-
нику могут оказаться несопоставимы. 

Следующее отличие, которое можно считать и од-
ной из главных причин отставания отечественной ис-
торической демографии по многим параметрам от за-
рубежной, – это финансирование научных исследова-
ний и образования в целом. «Требуются серьезные 
временные и финансовые затраты на выполнение 
средне- и долгосрочных научных проектов. В РФ за 
последние 25 лет финансовых источников для выпол-
нения этих работ, как правило, нет, а нищета совре-
менных исследователей не позволяет эти работы про-
водить за свой счет», – отметил в одном из ответов и.о. 
Лаборатории этносоциальных проблем Сочинского 
научно-исследовательского центра РАН, д-ра ист. наук 
А.Н. Садовой. Подобного мнения придерживается и 
профессор кафедры отечественной истории Омского 
государственного педагогического университета, д-ра 
ист. наук М.К. Чуркин. В своем ответе он указал на то, 
что финансовая поддержка зарубежных исследований 
(в США, Великобритании, Нидерландах) позволила 
более интенсивно внедрять информационные техноло-
гии, а это, в свою очередь, сделало более доступными 
первичные источники, особенно для одновременной 
работы с ними. В целом, по его мнению, «отсутствие 
идеологических препятствий и интенсивность внедре-
ния новых информационных технологий, безусловно, 
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предоставило западной исторической науке фору в 
реализации историко-демографических исследований». 

Среди других отличий было названо преобладание 
фактографических исследований в отечественной ис-
торической демографии, что также обусловлено все-
ми факторами, перечисленными выше. 

Однако не все участники считают уровень разви-
тия отечественной исторической демографии ниже 
зарубежного. По мнению В.Л. Дьячкова, в лице своих 
лучших представителей отечественная историческая 
демография явно выше зарубежной в методологиче-
ском отношении и не слабее в методическом (ин-
струментальном). Заведующий кафедрой источнико-
ведения истории России Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, д-ра ист. наук С.Г. Ка-
щенко также отмечает, что западные коллеги не учи-
тывают ряд тонкостей в работе с источниками, по-
этому предлагаемая ими методика не всегда является 
идеальной. 

6. Каковы, на Ваш взгляд, основные векторы 
развития отечественной исторической демографии 
и ее перспективы? 

Векторы развития и перспективы отечественной 
исторической демографии участники анкетирования 
определили, в основном, исходя из своего опыта ис-
торико-демографических исследований, тематики и 
тех аспектов, про которые они говорили в ответах на 
предыдущие вопросы. При этом далеко не все выде-
лили векторы и перспективы, дав один общий ответ 
относительно будущего исторической демографии в 
России. Три человека ответ на вопрос не дали. 

Векторами развития отечественной исторической 
демографии были названы (насколько возможно было 
это выделить в ответах): 

− сочетание новых и старых методов;  
− расширение источниковой базы; 
− увеличение возможностей уже изученных мате-

риалов (источников); 
− продолжение традиционных историко-

демографических исследований; 
− усиление междисциплинарности. В частности, 

доцент кафедры источниковедения Историко-
архивного института Российского государственного 
гуманитарного университета, канд. ист. наук И.Г. Си-
лина отметила: «Перспективы видятся в привлечении 

профессиональных демографов, картографов, а также 
в расширении хронологических рамок исследований». 

Что касается тематики исследований, то было 
отмечено сохранение интереса к демографическим 
последствиям войн, революций, социальных ре-
форм XX в., историко-демографическим проблемам 
конца XIX – начала XX вв., особенно периода Пер-
вой мировой и Гражданской войн, изучение демо-
графических последствий голода 1932–1933 и 
1946–1947 гг., анализ тенденций воспроизводства 
населения в 1950-, 1960-, 1970-е гг., анализ социо-
демографического тренда периода перестройки и 
ельцинских реформ, анализ воспроизводства и ми-
граций населения России в годы Второй мировой 
войны. Также было указано на смещение акцентов с 
изучения динамики населения на внутренние фак-
торы, определяющие содержание демографического 
поведения. 

Не менее трех человек отметили, что перспекти-
вой должно стать создание различных форм коопера-
ции и взаимодействия исследователей на различных 
уровнях, начиная со студентов и заканчивая профес-
сорами и академиками. Такими формами могут и 
должны стать профессиональные сети, ассоциация, 
регулярные конференции, конгрессы, школы, журна-
лы. Необходимо включать информационные продук-
ты, создаваемые в рамках исследований, в общее 
научное поле. Должна быть налажена и развиваться 
кооперация между региональными научными центра-
ми. С этой точки зрения в качестве важного вектора 
обозначено формирование научных школ. 

По мнению респондентов, необходимо создавать 
базы данных и другие информационные продукты 
общероссийского уровня, обеспечив при этом широ-
кий общий доступ к ним. Ну, и конечно же, одной из 
главнейших перспектив должна стать подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов с соответ-
ствующим уровнем заработной платы и финансиро-
ванием научных исследований. С этими выводами 
трудно не согласиться.  

Подводя общий итог, отметим, что анкета в целом 
подтвердила сделанный нами ранее вывод о склады-
вании в России такого научного направления, как 
«новая историческая демография». 

Авторы статьи выражают глубокую благодар-
ность всем специалистам, принявшим участие в ан-
кетировании. 
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The aim of this study is to identify and analyze the ideas of researchers from different regional centers of Russia on the essence 

of the national historical demography and the main vectors of its development on the basis of a survey the authors conducted in 2017. 
The questionnaire consisted of 6 questions. The first question was “What, in your opinion, is the essence and distinctive features of 
Russian historical demography at present?” In answering this question, the respondents highlighted two main points: (1) characteris-
tics of the state of Russian historical demography at the present stage; (2) analysis of historical demography in Russia as a scientific 
direction, its content. The second question was “Is there such a phenomenon as “new historical demography” in Russia? If so, what 
do you think it means?” 15 people gave a positive answer to the question, one answer was negative, and one respondent was not fa-
miliar with the term. The third question was “What topics and problems do you think are the most relevant and in demand in modern 
Russian historical demography?” Most respondents consider the subject of their research to be relevant and urgent. Two respondents 
noted that any topic could become one with the use of modern methods, technologies and a professional approach. The fourth ques-
tion was “Is the “regionalization” of Russian historical demography its distinctive feature today? Please name regional centers of 
historical demography and achievements you know which are the “visiting card” of each of the centers you have named.” Almost all 
the respondents note that due to many factors regionalization is a natural way of development not only of historical demography, but 
also of historical science. The fifth question was “Does the level of development of modern Russian historical demography differ 
from the level of development of its foreign analogues? If so, what determines these differences?” The respondents that answered this 
question said that there are some differences, one respondent believes that, at the present stage, the levels of development of modern 
and foreign historical demography are more or less the same. The main characteristic of Russian historical demography, which can 
be seen in almost all answers, is its “lagging and catching up” character. The sixth question was “What, in your opinion, are the main 
vectors of development of Russian historical demography and its prospects?” The respondents determined the vectors of develop-
ment and prospects of Russian historical demography based on their experience of historical and demographic research, topics and 
aspects they mentioned in answers to previous questions. In conclusion, it can be argued that the responses to the questionnaire gen-
erally confirmed the authors’ previous conclusion about the formation of the scientific directions of a “new historical demography” in 
Russia. 
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Исследуются мировоззренческие установки, формируемые посредством новой идеологии у сельских детей в первое 
десятилетие советской власти. Основным источником анализа послужили материалы педологических обследований второй 
половины 1920-х гг. Вывод состоит в том, что поколение детей, родившееся в 1910–1917 гг., к середине 1920-х гг. 
приобрело новые ценностные установки, однако сохранило основные крестьянские архетипы в сознании. В качестве 
основы своего мировосприятия сельские дети провозглашали идеалы «земли и воли». Этот сплав мировоззренческих 
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Период 1917–1920-х гг. в Советской России был 

временем масштабной попытки моделирования «но-
вого» человека, соответствовавшего основным харак-
теристикам гражданина советского общества. В об-
щем виде основными чертами «нового» человека 
должны были стать: классовое сознание, непримири-
мость к «старому, буржуазному» обществу, политиче-
ская активность, участие в самоуправлении обще-
ством, демократизм (стремление к национальному и 
гендерному равноправию), стремление к образова-
нию, атеизм и др. [1–7] 

Основная роль в процессе создания «новой» лич-
ности, по мысли лидеров большевистского прави-
тельства, принадлежала образованию. Особая роль 
отводилась школе, которая практически сразу после 
революции 1917 г. подверглась масштабному рефор-
мированию на новых принципах. 30 сентября 1918 г. 
Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет утвердил Положение о единой трудовой школе 
РСФСР, которое устанавливало порядок школьной 
работы. Единая трудовая школа разделялась на две 
ступени: 1-я ступень для детей 8–12 лет включитель-
но, 2-я ступень для детей от 12 до 17 лет [8]. 

Занятия в школе течение учебного года распреде-
лялись следующим образом: обычные школьные за-
нятия с 1 сентября по 1 июня; школьные занятия под 
открытым небом с 1 июня по 1 июля (в форме экскур-
сий для знакомства детей с природой и жизнью и пр.); 
полные вакации (свободное от занятий время) с 1 
июля по 1 сентября, с 23 декабря по 7 января и с 1 по 
14 апреля [9]. 

Важнейшим стимулом личностного развития для 
сельских детей становилось посещение школы, полу-
чение образования. Тяга к знаниям формировалась у 
крестьян еще со второй половины XIX в. По данным 
Первой всеобщей переписи населения России 1897 г. 
грамотные крестьяне составляли 17% всего сельского 
населения России. Среди населения в возрасте 10–19 
лет грамотных было 29,1%. Уровень грамотности за-
метно вырос уже в начале ХХ в. В среднем по 12 гу-
берниям Европейской России (Центральная и Север-
но-Западная часть) за период 1908–1913 гг. грамот-

ных было 24–25% общей численности сельского 
населения, причем по отдельным губерниям этот по-
казатель колебался от 14,8% (Пензенская) до 41,7% 
(Московская) [10. С. 285–295]. Сельское население в 
вопросе образования сталкивалось с дилеммой воз-
можности реального применения своих знаний. В за-
давленной клубком противоречий российской соци-
ально-экономической системе конца XIX – начала 
XX вв. грамотный крестьянин был скорее обузой сво-
ему хозяйству, чем его преимуществом [11].  

Ситуация с отношением к необходимости получе-
ния образования серьезно меняется к концу 1920-х гг. 
Стремительно модернизирующаяся экономика России 
требовала большого количества рабочих рук, уход же 
из деревни в город без получения минимальных зна-
ний по письму и счету представлялся для крестьян 
мало возможным. Поэтому посещение школы и 
взрослыми (ликбез), и детьми, кроме четкой позиции 
государства, уже не противоречило рациональному 
крестьянскому смыслу.  

По переписи населения 1926 г. в России (тогда – 
РСФСР) доля грамотных в возрастах от 16 до 50 лет 
составляла 58% всего населения, в 1930 г. – 67% [12. 
С. 506]. Статистика показывает нарастание количе-
ства школ и учеников в них. Так, в России в 
1927/28 учебном году школы 1-й ступени посещали 
более 5 млн человек, в 1928/29 учебном году – более 6 
млн, в 1929/30 году – более 7 млн, в 1930/31 учебном 
году – 9 млн 600 тыс. человек [12. С. 506].  

Именно через школу и обучение в ней в Советской 
России происходило формирование социальных 
идеалов детей в плане лояльности к новому 
государственному строю и новой идеологии. Уже в 
1919 г. в России был создан Государственный ученый 
совет (ГУС), который руководил разработкой 
обязательных учебных программ для школы. 
Программами ГУСа ставилась задача «пронизать» все 
содержание учебно-воспитательной работы школы 
идеей революционного преобразования мира.  

В 1923/24 учебном году Наркомпросом СССР бы-
ли изданы обязательные учебные программы для 
школ. 1917–1920-е гг. были временем экспериментов, 
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в том числе и в образовании. Поэтому особенностью 
школьных программ было то, что учебный материал 
не распределялся по отдельным предметам. Весь объ-
ем знаний, подлежащий изучению в школе, был дан в 
виде единого комплекса сведений о природе, труде и 
человеческом обществе [13]. 

Рассмотрим, как строилось обучение и обществен-
но-политическое воспитание в школах, используя 
одну из школьных программ 1925–1926 гг.– програм-
му Северо-Двинской губернии, располагавшейся на 
Европейском Севере России. В начале программы 
сообщается, что методическое бюро Северо-
Двинского губернского отдела народного образования 
(губоно) поставило задачу «наполнить программы… 
местным содержанием…, облечь программный скелет 
живой плотью краеведческого материала». Школу 
методическое бюро назвало «эхом жизни местного 
населения» [14. С. 5]. Вот как, согласно данной про-
грамме, были организованы занятия в первые месяцы 
обучения в школе (сентябрь-декабрь школы 1-й сту-
пени, первый год обучения). Сначала дети знакоми-
лись, рассказывали о себе, о семье, о занятиях летом, 
об игрушках. При этом попутно считали (например, 
членов семьи), рисовали, учили стихи. Затем все вме-
сте ходили в лес, наблюдали за деревьями, собирали 
листья и шишки. Отдельным блоком шли беседы учи-
теля о погоде, о болезнях, о гигиене. Все это совме-
щалось со счетом и письмом. Далее следовали беседы 
об уборке урожая, об огороде, о гумне и т.д. И вот, 
наконец, к ноябрю дети доходили до темы «Октябрь-
ская революция». В процессе освоения данной темы 
учителю рекомендовалось провести с детьми беседу о 
том, «как изменилось положение крестьян в послед-
нее время (в качестве исходного момента рекомендо-
валось использовать наиболее ощутительные в дан-
ном районе выгоды революции: переход от «владель-
цев» земли, особенно луговой, исчезновение полов-
ников, изменение порядков в волости, новшества в 
культурно-просветительной работе в деревне и т.п.)». 
Затем учитель должен был дать понятие о рабоче-
крестьянской власти, рассказать, когда она была уста-
новлена, сколько лет назад, в каком месяце. Все уче-
ники должны были поразмышлять, почему революция 
называется Октябрьской. Далее планировались рас-
сказы детей о том, что они слышали о революции от 
старших (особенно старых солдат и красноармейцев). 
В ходе обсуждения дети должны были решить празд-
новать 7 и 8 ноября, украсить школу лесным материа-
лом, разучить стихотворения и песни. Также дети 
должны были приготовить плакат с именем Ленина, 
«эмблему СССР» (серп и молот), научиться строиться 
для парада. Примерно в том же ключе шла работа над 
еще двумя политическими темами – подготовкой к 21 
января (день смерти В.И. Ленина) и к 1 мая (День 
международной солидарности трудящихся). Таким 
образом, в течение каждого триместра дети имели 
одно ключевое политическое событие, вокруг которо-
го разворачивалась большая политическая, образова-
тельная и воспитательная работа. 

Закономерно встает вопрос, как же можно было 
замерить результаты изменений в формировании иде-
алов и личности школьников? Неоценимую работу в 

этом направлении вела большая группа ученых педа-
гогического и психологического профиля. Они рабо-
тали в русле науки, которая называлась педологией. 

Педология – направление в педагогике, ставившее 
своей целью применить объединенные подходы раз-
личных наук к методике развития ребенка. Считается, 
что у истоков педологии стояли американские иссле-
дователи начала ХХ в. (Г.С. Холл, Дж. Боолдуин, 
Э. Мейман и др.). Примерно на это же время прихо-
дится начало педологических исследований в России. 
Особенный подъем педология как научная дисципли-
на и общественное движение пережила в СССР при 
поддержке правительства большевиков после рево-
люции 1917 г., в 1920-е гг. педология находилась на 
пике своей популярности. В школах активно внедря-
лось психологическое тестирование и анкетирование, 
в стране были созданы педологические институты. 
Однако к началу 1930-х гг. педологические методы 
стали вызывать много нареканий у власти. Ученых-
педологов критиковали за «классово-неверное» ран-
жирование учащихся, когда в составе одаренных де-
тей оказывалось мало представителей крестьян и ра-
бочих. Все это привело к сворачиванию педологиче-
ского эксперимента. В 1936 г. было принято поста-
новление ЦК ВКП (б) «О педологических извращени-
ях в системе Наркомпроса», которое фактически лик-
видировало педологию как самостоятельную научную 
дисциплину [15]. 

Тем не менее за треть века активной работы рос-
сийские педологи сделали очень много для изучения 
образования, обучения, детства, детских коллекти-
вов, провели психолого-педагогические замеры по 
разным параметрам, которые сегодня особенно ин-
тересны историкам. Российская педология вырасти-
ла целую плеяду блестящих исследователей. Среди 
них В.Н. Шульгин, Н.А. Рыбников, М.С. Бернштейн, 
А.М. Гельмонт, С.М. Ривес и др. Благодаря массово 
проведенным педологическим опросам и их выводам 
современные историки могут судить об изменениях 
в сознании детей, происходящих под влиянием со-
циально-политических и экономических перемен. 
Методика проведения данных обследований в тече-
ние первой трети ХХ в. менялась мало, что дает нам 
преимущество в возможности провести сравнение 
данных обследований на длительном хронологиче-
ском отрезке. 

В качестве исходного уровня замеров и сравнений 
изберем довоенный 1913 г. Вот, например, как описа-
ны общественные идеалы в детских ответах на вопро-
сы учителя начальной земской сельской школы Рязан-
ской губернии Голицына. Детей спрашивали, кем они 
планируют стать, когда вырастут; на кого они хотят 
быть похожими; что они любят читать, кого считают 
хорошим человеком и т.д. Основная часть учеников 
ответила, что в будущем они планируют стать земле-
дельцем. Среди идеалов дети в абсолютном большин-
стве назвали учителя, несколько человек назвали отца 
и родителей, также были ответы про Петра Великого, 
Александра I, князя Святослава, офицера, старшину, и 
просто «на умного и хорошего». Читательские интере-
сы детей сосредоточились на сказках, рассказах о жи-
вотных, рассказах о войне, книгах по земледелию. 
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Среди любимых книжных героев были названы Илья 
Муромец и Ермак. И, наконец, на вопрос «Кого я счи-
таю хорошим человеком» основная часть учеников 
ответили об учителе, кроме того называли священни-
ка, студента, родных и соседей [16]. Таким образом, 
дореволюционное состояние социальных идеалов 
сельских детей соответствовало крестьянскому миро-
восприятию и миросознанию. Кругозор детей был не-
велик, они были сосредоточены на мире своей дерев-
ни, на семье, основном семейном занятии – земле-
дельческом труде. Довольно большое место в детских 
идеалах занимал учитель, что тоже довольно типично 
– у крестьян сложилось уважение к «грамотеям». В то 
же время присутствовало среди идеалов типичное для 
«наивно-манархических» настроений крестьянства 
уважение к царствующим особам и даже к древнерус-
ским князьям. 

Материалы педологических обследований 1920-х гг. 
позволяют представить эволюцию социально-
экономических представлений и политических идеа-
лов деревенского школьника. Описание обследований 
идеологических представлений деревенского школь-
ника конца 1920-х гг. представлено целым рядом пуб-
ликаций [17, 18, 19]. Обследования проводились 
очень массово. Так, в педологическом анкетировании 
конца 1920-х гг. приняли участие 120 тыс. ребят, ко-
торые дали 1,5 млн ответов на вопросы [19]. Исследо-
ванию были подвергнуты учащиеся школ первой и 
второй ступени следующих областей и губерний: 
Астраханской области, Дальневосточной ССР, Даге-
станской ССР, Северо-Кавказского края, Костром-
ской, Московской, Нижегородской, Орен-бургской, 
Орловской, Псковской, Саратовской, Самарской об-
ластей, Сибирского края, Тамбовской, Тверской, 
Тульской, Уральской областей, Украинской ССР, Чу-
вашской ССР и Ярославской области [20. С. 20]. В 
обследовании участвовали как городские, так и дере-
венские школьники (около 66% городских и 34% де-
ревенских). Опрошенные деревенские дети были жи-
телями довольно крупных селений. Основную часть 
опрошенных составляли школьники первой ступени 
[20. С. 20]. По типу обследования это были письмен-
ные ответы детей на вопросы о событиях реальной 
действительности. Опросы были разными по темати-
ке. Например, при выяснении политических предпо-
чтений ребенка задавались следующие вопросы: об 
отношении к Октябрьской революции, об отношении 
к советской власти, к советскому строительству, об 
отношениях между СССР и другими странами, об 
отношениях в семье, отно-шении к труду, к школе, 
отношениях рабочих и крестьян, отношении к рели-
гии [17. С. 12]. 

Количество анкет деревенских детей, полученных 
в ходе обследования 1927 г. по теме «Советская 
власть и крестьянство в представлениях детей», со-
ставило 6 085 единиц. Около 2/3 опрошенных детей 
были горожанами (3 966 чел.) и 1/3 – деревенскими 
детьми (2 079 чел.) [21. С. 95]. 

Говоря о степени открытости деревенских детей, 
педологи отметили, что деревенский школьник давал 
более «обильную» речевую реакцию при ответах на 
вопросы. Если городской школьник давал в среднем 

1,6 ответов на каждый вопрос, то деревенский ребе-
нок – 2,2. Исследователи объяснили это степенью бли-
зости вопросов детям определенной социально-
бытовой среды, т.е. деревенский ребенок был более 
неравнодушен к происходившему вокруг него [21. 
С.  97]. 

По итогам обработки анкет педологи выявили зна-
чимые пункты социально-политического портрета 
деревенского школьника. В частности, Н.А. Рыбников 
сделал вывод, что крестьянский ребенок достаточно 
умело ориентируется в явлениях политического ха-
рактера, испытывает к этим вопросам большой («жгу-
чий») интерес. 

В качестве главного критерия уровня политическо-
го сознания педологами использовались, конечно, рас-
суждения об Октябрьской революции – отправной точ-
ке новой советской истории. Однако тут же исследова-
тели отметили, что ребятам не хватало исторической 
перспективы в знаниях, понимания движущих сил ре-
волюции. Деревенские дети нередко не разделяли Ок-
тябрьскую и Февральскую революции, считали, что 
Октябрьская революция свергла царизм. В качестве 
основных причин революции ребята чаще всего назы-
вали классовый гнет, в качестве недочета Н.А. Рыбни-
ков указал, что очень немногие в этом качестве назвали 
роль большевистской партии [19. С. 60]. 

Спецификой мировоззрения деревенского ребенка, 
как отметил Н.А. Рыбников, была большая роль эко-
номических сюжетов в ответах на вопросы анкеты 
[22. С. 57]. В основном эти рассуждения были полу-
чены при ответах на вопрос: «Лучше ли живется кре-
стьянам при Советской власти». Об этом же писал в 
анализе детских ответов М.С. Бернштейн. Он отме-
тил, что при изучении деревенских детей «мы име-
ем …дело с специфическим окладом ума и направ-
ленностью интересов крестьянских детей, которые, 
может быть, вообще склонены чаще обращать свое 
внимание на явления экономического порядка». Кро-
ме того, М.С. Бернштейн подметил в ответах кре-
стьянских детей интересную деталь: «крестьянские 
дети действительно думают, что экономические заво-
евания рабочих больше, значительней, многочислен-
ней, чем экономические завоевания крестьян» [22. 
С. 33]. По мнению этого исследователя, здесь имело 
место восприятие деревенскими школьниками дли-
тельности рабочего дня у пролетариев – не более 8 
часов в день [22. С. 29]. В сравнении с длиной дня 
работы крестьян в весенне-осенний период, особенно 
в «страду», 8-часовой рабочий день, выглядел дей-
ствительно намного короче, что и породило «зависть» 
сельских подростков. 

Условно педологи выделили четыре главных те-
мы ответов крестьянских детей по вопросу об отно-
шении к советской власти. На первом месте среди 
ответов были рассуждения о земле (типичные выска-
зывания были таковы: «раньше земля была помещи-
ков, а теперь – крестьянская», «дала крестьянам пра-
во и власть над землей», «он является хозяином зем-
ли», «они сами управляют землей») [21. С. 101–102]. 
Всего «о земле» как главном результате деятельно-
сти советской власти в деревне ответили 54% опро-
шенных детей [22. С. 59]. Даже самые маленькие 
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дети 8–10 лет говорили о земле, как главном факте 
деятельности советской власти в деревне. Чем стар-
ше был возраст ребенка, дававшего пояснения по 
вопросу, тем более углубленный подход в рассужде-
ниях о земле они демонстрировали [21. С. 105–106]. 
Постановка темы «земля» в центр интересов кре-
стьянского ребенка в целом вполне объяснима. Зем-
ля была не только главным фактором производства в 
деревне, она была главным богатством общества 
аграрного типа, основной мечтой крестьянина, 
надеющегося построить на базе уравнительного зем-
лепользования справедливое общество. Однако дет-
ское знание не учитывало главного – земля не была 
передана крестьянам, она принадлежала государ-
ству. В 1920-е гг. во время «общинного возрожде-
ния» в российской деревне, это было не так заметно, 
особенности жизни на государственной земле кол-
хозники в полную силу ощутили в 1930-е гг. Педо-
логи также отметили буквальное понимание детьми 
(по их ответам) того, что касается завоевания кре-
стьянами земли. Специальные тестовые обследова-
ния, проведенные педологами Научно-
педагогического института методов школьной рабо-
ты, подтвердили, что подавляющее число детей дей-
ствительно думает, что земля в СССР находится в 
собственности крестьян. Немалое значение в выра-
ботке этого представления, по их мнению, сыграли 
лозунги, выдвинутые коммунистической партией 
перед Октябрем: «земля – крестьянам», «фабрики и 
заводы – рабочим» [22. С. 27]. 

Продолжая рассуждения о роли советской власти в 
деревне, деревенские ребята довольно часто упомина-
ли как результат ее деятельности улучшение сельско-
го хозяйства («Советская власть старается поднять 
сельское хозяйство», «Советская власть предоставила 
в руки крестьян все возможности улучшить свое хо-
зяйство», «Старается не разорять, а поддержать их 
хозяйство») [21. С. 109]. Об этом в ответах на вопрос 
о роли советской власти в деревне сказали 20% дере-
венских детей [19. С. 59]. Чем старше были дети, тем 
чаще они об этом говорили, как и о налоговой поли-
тике советской власти. По вопросу о налогах дети 
наиболее часто использовали сравнение со «старым 
временем»: «Раньше налоги задавили», «Прежде они 
были замучены разными податями, а теперь есть не-
большой налог», «Советская власть не дерет с них 
такие подати, как раньше», «Раньше с крестьян налог 
брали натурой, а теперь деньгами», «Раньше натурой 
брали: приезжали и целыми возами увозили, уводили 
скот», «Не берет выкупных платежей за землю, а 
только небольшой налог», «У нас берется государ-
ственный налог, а остатки они могут продать», «Со-
ветская власть отменила подушные налоги», «При 
советской власти крестьяне платят лишь единый 
сельхозналог» [21. С. 117]. Как видим, дети обнару-
живали довольно высокий уровень осведомленности в 
хозяйственных делах. Вместе с тем можно заметить, 
что в ответах не содержалось четких указаний на вре-
мя, когда крестьянам в налоговом отношении «жи-
лось хуже», возможно, часть этих ответов относилась 
к периоду до 1921 г., т.е. к тому времени, пока не был 
введен нэп. 

Еще одна категория ответов крестьянских детей 
отмечала «значение и пользу для крестьян экономи-
ческой политики советской власти в области товаро-
обмена (города и деревни)» [21. С. 101]. Дети описы-
вали формы, в которых «смычка» осуществлялась: 
«Все стало дешевле». «Стало дешево все покупать», 
«В лавках цены уменьшили, а увеличили на предметы 
роскоши и увеличили цены на хлеб. Это тоже хорошо 
для крестьян» [21. С. 119]. Самое яркое выражение 
мотив «смычка» находил в высказываниях, подчерки-
вающих момент обмена между городом и деревней: 
«Деревня с городом делает смычку и меняется това-
рами, крестьянин дает хлеб, а рабочий – трактор». 
«Хлеб меняют на орудия производства», «Потому, 
что имеет смычку города и деревни, из города они 
получают все орудия, а туда возят хлеб» [21. С. 120]. 
В целом в высказываниях детей педологи не заметили 
мотивов враждебности деревни в отношении города. 

В то же время деревенские дети высказали поже-
лания экономического характера, которые также были 
зафиксированы в исследованиях педологов. Анализи-
руя эти высказывания, Н.А. Рыбников отметил, что 
ребята указывали на желательность снижения цен на 
товары (около 8% опрошенных крестьянских детей), 
необходимость снизить налог на крестьян (7%), 
улучшить условия жизни (1%), повысить цены на 
продукты сельского хозяйства (около 2%), освободить 
от платы за учебу (1%). Говорили ребята и о пробле-
мах в области сельского хозяйства – они предлагали 
уничтожить «трехполку» (2%), улучшить сельское 
хозяйство (1%) [19. С. 57]. 

Довольно большой пласт ответов детей характери-
зовал изменения в политическом и правовом положе-
нии крестьян в связи с утверждением советской вла-
сти. Всего по этому вопросу дали пояснения около 
3,7% опрошенных крестьянских детей [19. С. 59]. Пе-
дологи отметили, что в детских высказываниях, моти-
вирующих улучшение положения крестьян политиче-
скими моментами, звучали три основных мотива: 
1) свобода (воля); 2) право (разные политические пра-
ва и привилегии); 3) власть. 

Рассмотрение конкретного содержания этих отве-
тов принесло некоторые неожиданности для ученых. 
Во-первых, они определили, что около 40% всех 
обследованных детей города и деревни считали одним 
из главных завоеваний Октября «освобождение, кото-
рое он с собой принес для широчайших народных 
масс». Причем эта свобода понималась детьми по-
разному. Около 20% городских и деревенских детей 
говорили о свободе вообще, воспринимали это явле-
ние как общенародное, общечеловеческое освобожде-
ние от какого-то абстрактного ига, гнета, угнетения: 
«советская власть дала свободу», «советская власть 
принесла освобождение», «советская власть дала во-
лю», «советская власть освободила весь народ» 
[22. С. 57].  

Деревенские дети отвечали, что крестьяне «стали 
вольными» не расшифровывая при этом, в каком 
смысле эта воля понимается: «Лучше потому, что он 
(крестьянин) сейчас волен», «Потому, что мы воль-
ны», «Советская власть дала полную волю», «Дала 
крестьянам волю и свободу», «Потому, что вольная 

109 



жизнь» [21. С. 121]. Педологи подчеркнули: дети 
довольно ясно дают понять, что, по их мнению, со-
ветская власть уничтожила крепостное право. Таким 
образом, понятие «воля» означало у крестьянских 
детей освобождение от крепостничества. Даже у 
многих детей старшего возраста и у пионеров, под-
черкивали ученые, присутствовало представление, 
что советская власть «освободила от крепостного 
права». Это обстоятельство встревожило исследова-
телей. Данным воззрениям крестьянского ребенка 
они нашли объяснение: «поскольку отмена крепост-
ного права касалась преимущественно крестьянского 
населения, то вполне естественно, что деревенской 
школе чаще и больше приходится останавливаться 
на этом историческом факте». Но «двойная» ошибка 
– путаница двух событий Октябрьской революции 
1917 г. и отмены крепостного права 1861 г., уравни-
вание их между собой позволила педологам конста-
тировать «непонимание классового характера этих 
событий», так как «недопустимо смешивать так 
называемую отмену крепостного права с великим 
освободительным Октябрем, но и неправильно вы-
давать исторический акт 1861 года за действитель-
ное освобождение крестьян, так как он не столько 
освободил крестьян от их рабских оков, сколько 
освободил их... от земли» [22. С. 59–60]. Педологи 
дали совет поработать над методическими рекомен-
дациями для учителей для преподавания событий 
1861 г. и событий Октябрьской революции 1917 г. 
Педологи отметили, что, прибавив к этому ту долю 
детей, которые путаются в характеристиках Фев-
ральской и Октябрьской революций, придется при-
знать, что школе нужно немало поработать, чтобы 
выправить представления ребят или чтобы дать им 
правильную «пролетарски-коммунистическую уста-
новку» [22. С. 59–60]. 

В ответах на вопрос о политических правах и сво-
бодах выяснилось, что крестьянские дети и о них рас-
суждают в категориях «свободы» («воли»): «При царе 
не было свободы, а теперь – свободные права», «Со-
ветская власть дала им свободное право» [21. С. 123]. 
Особенно важным для крестьян дети называли полу-
ченное право участвовать в различных выборных ор-
ганах – общественных и государственных. Это право 
находило свое конкретное выражение в форме права 
голосования. «Крестьяне – имеют везде голос». «Кре-
стьяне имеют голос на съездах, на выборах» [21. 
С. 123]. Очень понравилось исследователям высказы-
ванием одного из детей: «Теперь стало новоправие». 
Детские высказывания категории «право», в особен-
ности та часть высказываний, в которых говорилось 
об избирательном праве и об участии крестьян в об-
щественно-политической жизни страны, близко при-
мыкали к высказываниям категории «власть». Иссле-
дователи уловили некий «переход» от понятия «пра-
во» к понятию «власть»: «Он может пройти в ЦИК 
(т.е. имеет право быть избранным в ЦИК) и стоять у 
власти» [21. С. 126]. Однако, по мнению педологов, и 
в этом вопросе своего «классового места» в новом 
обществе крестьянские дети не улавливали, так как 
«игнорируется и затушевывается пролетарский, ра-
бочий характер советской власти». Некоторые дети, 

например, прямо говорили, «Вся власть в крестьян-
ских руках» [21. С. 127]. 

Среди проанализированных педологами трех кате-
горий политико-правовых мотивов ответов детей 
(свобода, право и власть) первая занимала самое зна-
чительное место (2 305 детей – 38% всех обследован-
ных). По удельному весу ответов категория «свобода» 
(или «воля») занимала второе место после категории 
«земля». Таким образом, извечные крестьянские мо-
тивы «земля» и «воля» являлись преобладающими в 
детских суждениях конца 1920-х гг. о положении кре-
стьян при советской власти. Наличие мотивов «зем-
ля» и «воля» в одном высказывании, по наблюдениям 
педологов, также встречалось чаще, чем другие соче-
тания разных мотивов – как самостоятельно (только 
«воля»), так и в дополнение к категории «земля» 
(«земля и воля»), и вообще во всевозможных сочета-
ниях с разными другими мотивами момент «воли» 
встречался у деревенских детей чаще, чем у город-
ских [21. С. 128–29]. 

Оценки в отношении культурного развития села 
деревенские дети давали гораздо реже, чем оценки 
политических последствий советской власти. Всего 
лишь 1% деревенских детей останавливалось на трак-
товке изменений в бытовом и культурном устройстве 
деревни [21. С. 134]. В отношении такого распределе-
ния ответов педологи поясняли, что быт – явление 
довольно «консервативное, тугоподвижное, поддаю-
щееся изменению с чрезвычайной трудностью и 
крайней длительностью». Они подчеркнули, что эко-
номические достижения и политические завоевания 
Октября сказались с первых же лет революции, полу-
чив реальные и доступные даже для детского понима-
ния формы, а явления нового быта внедрялись в 
жизнь, особенно в жизнь крестьянского населения, 
крайне медленно [21. С. 134]. В отношении бытовых 
моментов дети давали оценки одежды и питания 
(«Они одетые и обутые – дети и сами», «Теперь стали 
лучше одеваться и кормиться», «Живет лучше и ест 
лучше», «В некоторых деревнях столовка»), жилища 
(«Теперь не живут в таких плохих помещениях, как 
раньше жили», «Крестьяне расселились в барских 
домах», «Стали иметь хорошие помещения», «По-
строили дома, хотя не больше, а светлее»). Деревен-
ские дети, конечно, довольно специфично, в понима-
нии городского сообщества, описывали улучшения 
жилища. Например, значительным улучшением им 
казалось то, что в жилых помещениях не держат 
больше скот: «У них есть чистые избы и для скота 
отдельные» [21. С. 135]. 

В отношении религии педологи обнаружили 
ослабление ее влияния. Почти половина деревенских 
ребят причисляла себя к атеистам, причем мальчики 
гораздо чаще, чем девочки (60% мальчиков, 41% де-
вочек). В более старших возрастах «безбожников» 
было выявлено особенно много – среди 16-летних 
детей – 88% [20. С. 59]. 

Таким образом, экономические и социально-
политические представления деревенского ребенка о 
советской власти конца 1920-х гг. состояли из по-
следовательных характеристик экономики, политики 
и быта. 
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Особенно же ярко, по мнению педологов, сказыва-
лись изменения социального облика ребенка, произо-
шедшие после революции 1917 г., на детских идеалах. 
Каждая эпоха, – писал Н.А. Рыбников, – имеет свои 
идеалы, меняющиеся в зависимости от свойств эпохи, 
качеств носителей идеалов, своеобразия того класса, 
представители которого говорят о своих идеалах. Ос-
новные же качества крестьянского типа – практич-
ность, реализм, бедность фантазии – сказываются на 
качестве идеалов крестьянского ребенка [20. С. 63]. 

Педологи выяснили, что, как правило, деревен-
ский ребенок и до революции и после нее выбирал 
идеалы из своего окружения. В 1913 г. таких дере-
венских детей было 55%, в 1928 г. – 46%. Чаще всего 
крестьянские дети в 1928 г. в качестве идеала указы-
вали знакомых (20,9%), местных деятелей (20,3%), 
родных (7,2%). Из родных наиболее часто указыва-
лись отец и мать. Рассуждая о том, почему родные 
реже, чем остальные категории, становились идеа-
лом деревенского ребенка, Н.А. Рыбников отмечал, 
что их трудовая деятельность и бытовая жизнь про-
текает на глазах у ребенка, он довольно быстро 
включается во все трудовые операции и овладевает 
ими. Все это приводит к отсутствию стимулов назы-
вать идеалом для подражания родных. Поэтому де-
ревенский ребенок чаще других называл идеалом 
для подражания деревенского учителя (около 11%). 
Также в этом аспекте дети упоминали доктора (2%), 
агронома (2%), портниху (1%), сапожника (1%) и др. 
[20. С. 64–65]. Ответы деревенских детей, по мне-
нию Н.А. Рыбникова, показывали узость их кругозо-
ра. Однако появление среди идеалов учителя, докто-
ра, агронома свидетельствовало и о желании повы-
сить уровень образования. 

Более старшие дети среди своих идеалов нередко 
называли деятелей всесоюзного уровня. При этом, 
как отметил Н.А. Рыбников, довольно редко звучали 
имена из прошлого России (Пушкин, Ломоносов, 
Толстой, царь и др., как это было при обследовании 
1913 г.). В 1928 г. ребята называли в качестве идеа-
лов имена: Ленин (23,6%), Калинин (1,2%), Рыков 
(0,9%), Крупская (0,8%), Ворошилов (0,7%), Пуш-
кин (0,7%), К. Маркс (0,7%), Луначарский (0,5%). 
Кроме этого, в 1928 г. среди идеалов назывались 
Степан Разин, М. Фрунзе, Менделеев, Р. Люксем-
бург, Зиновьев, Дуглас Фербенкс, Красин, Надсон, 
Гарри Пиль, Мэри Пикфорд, Клара Цеткин и др. Ни 
один ребенок не назвал в качестве идеала «царя» 
[20. С. 64–65].  

Приведем примеры ответов на вопросы анкеты пе-
дологов, сохранившиеся в семейном архиве учитель-
ницы деревни Слобода Грязовецкого района Вологод-
ской области. Эта деревня была довольно населенная, 
расположена около небольшого районного города 
Грязовец на дороге из Вологды в Москву (шоссе, ря-
дом проходит железная дорога). Это было довольно 
экономически и культурно развитое село. Педологи в 
конце 1920-х гг. задавали детям деревни Слобода 
примерно следующие вопросы: «Кем хочешь стать? 
На кого хочешь быть похожей и почему? Что хочешь 
иметь и почему? Чем хочешь заниматься сейчас? Ка-
кая работа тебе нравиться?».  

Девочка, 11 лет, середнячка. 
«Я жалаю быть в будущем учительницей, потому 

что хочу быть учительницей. Я жалаю быть похожа 
на русских людей, а потому что эти люди скромные, 
красивые Я хочу иметь больше обуви, а потому что 
надо обувь на ноги, а босиком ходить не будешь. Я 
жалаю больше читать про Ленина, потому что он 
был вождь и учитель рабочих и крестьян всего мира. 
Мне работа дравится такая писать потому что я 
хочу быть ученый».  

Мальчик, 11 лет, крестьянин, середняк 
«Я жалаю быть агрономом. Я жалаю быть 

похож на тов. Калинина, потому что он красивый. 
Мне больше всего хочется иметь денег потому что 
на них можно что угодно купить. Я все больше 
люблю читать про зверей, потому что как они 
живут и их ловят. Мне всего лучше делать по 
хозяйству, косить» 

Девочка, крестьянка, середнячка 
Я хочу быть прикащицой потому что выучусь. На 

шурина Александра потому что он хороший рабочий. 
Я хочу иметь больше всего денег потому что на них 
много кое чего купиш. Мне больше всего ндравится 
читать о Ленине потому что о нем много кое чего 
пишут. Я люблю работу мести круг дома потому 
что когда тепло очень хорошо мести. Я бы нашла 
денег понесла бы домой и на ети бы деньги поехала в 
город там бы купила платье и пальто [23]. 

Продолжая рассуждения о новых идеалах кре-
стьянских детей, педологи отмечали, что в них осо-
бенно ярко отражена современность. При этом чем 
старше становился ребенок, тем шире был его круго-
зор, что выражалось в лучшем знании исторических и 
литературных героев. Однако политические деятели 
явно перевешивали литературные идеалы в мировос-
приятии школьников села.  

В рассуждениях о будущей профессии деревен-
ские школьники, как правило, склонялись к профес-
сиям, связанным с физическим ручным трудом. При 
этом, как в 1913 г., так и в 1928 г., дети мечтали о 
смене сельскохозяйственной работы на другую. 
Наибольшее количество детей называли профессию 
учителя (39%). Девочки чаще других называли про-
фессию портнихи (24%), мальчики – сапожника 
(7,4%). Назывались также такие профессии, как бон-
дарь, слесарь, агроном, врач, вагоновожатый, маши-
нист, кузнец, колбасник, шофер и др. [19. С. 67]. 

Богатейший материал, собранный и проанализи-
рованный педологами первой трети ХХ в., позволяет 
нам увидеть глубину социальной трансформации 
деревенских детей, бывших одним из центральных 
объектов социальных преобразований. Основную 
роль в построении их мировоззрения играла, конеч-
но, школа и учителя, последовательно проводившие 
разработанную Советским государством идеологи-
ческую линию. Уже в конце 1920-х гг., дети, в ос-
новном родившиеся до революции 1917 г. или вско-
ре после нее (1912–1920 годов рождения), твердо 
усвоили идеологические положения о преимуще-
ствах советской власти, ее экономических и полити-
ческих завоеваниях, идеалах и символах. В то же 
время исследования педологов позволяют сделать 
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вывод о сохранении основных крестьянских архети-
пов в сознании деревенских детей конца 1920-х гг. – 
в качестве основы своего мировосприятия они, как и 
сотни лет назад, провозглашали «землю и волю». 
Этот причудливый сплав, бывший основой мировоз-
зрения советского человека довоенного периода (по-
давляющая часть населения страны проживала в де-
ревне, была крестьянами, позднее – колхозниками), 

и стал фундаментом феномена «советского челове-
ка». Можно с уверенностью сказать, что Советское 
государство в 1917–1920-е гг. сделало важнейшие и 
необходимые для новой власти шаги по подготовке 
«нового человека» к грядущим боям, ближайшим из 
которых была Великая Отечественная война, где 
военное поколение как раз и составили школьники 
1920-х гг. с их новыми советскими идеалами. 
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The article deals with the study of peasant children’s world view that was formed under the influence of the new ideology in the 

first decade of the Soviet Union. The source of the analysis is the data of a pedological survey conducted by N.A. Rybnikov, A.M. 
Gelmont, V.N. Shulgin, and others in the second half of the 1920s. The survey methods of data collection included questionnaires on 
economic and political values. Several thousands of children from different regions of the Soviet Union were selected for the 
questionnaire sample. In the article, the pedological survey is analyzed as a historical source for the first time. The author provides a 
consistent analysis of the peasant children’s views on the changes in property relations, land laws, tax immunity, legal relationship 
(voting right, democratic norms of self-government), everyday life, children’s ideals. An important feature of the surveys was that 
they were conducted in connection with the 10th anniversary of the Soviet government and were perceived as a result of the 
development of the country and the education system. Polls about the political development of Russia revealed a good acquaintance 
of students with the Soviet ideological attitudes. They knew the political leaders of the country, called them as ideals (V.I. Lenin, 
N.K. Krupskaya, M.I. Kalinin, and others). The schoolchildren called the October revolution of 1917 as a starting point for a new 
stage of the country’s development; although they also noted that it was combined with the events of the February revolution. Studies 
of pedologists show the rural schoolchildren’s predominant interest in economic issues, especially those of land use. According to the 
rural schoolchildren, land as a result of the revolution became the property of the peasants. The revolution was also associated with 
the liberation of the peasants (the events converged with the abolition of serfdom). The author also describes the changes in the 
school practice of 1917–20s, which enabled transformations of children’s ideals and values. The author concludes that the peasant 
children, born in 1910–17, acquired new values, yet kept the basic peasants’ archetypes in their mind. The peasant children’s world 
view was based on the ‘Land and Liberty’ ideals. This combination of conceptions and values became a fundamental foundation for 
the Soviet people’s world view in the 1930s–1940s. 
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В современном мире в период стремительного 

прогресса и развития информационного общества 
окружающие нас новые технологии вносят свои кор-
рективы и дают толчок к формированию новых и пе-
реосмыслению старых методов, подходов, источников 
и результатов исследований в гуманитарных, в том 
числе исторических областях. Благодаря современ-
ным цифровым технологиям произошли изменения в 
ключевых аспектах исторического исследования – 
поиск, оценка и анализ исторических источников 
приобрели новую трактовку и особую актуальность. 
Так, удалось осуществить самые глобальные идеи по 
оцифровке документов и созданию альтернативного 
поля хранения – хранения документов в виртуальной 
плоскости. Оцифровка (англ. Digitization, оцифрова-
ние) – это описание объекта, изображения или аудио-
видеосигнала (в аналоговом виде) в виде набора дис-
кретных цифровых замеров (выборок) этого сигнала / 
объекта, при помощи той или иной аппаратуры, т.е. 
перевод его в цифровой вид, пригодный для записи на 
электронные носители [1]. Именно благодаря преоб-
разованию документа из традиционной, присущей 
ему формы в цифровую (компьютерную), в виде элек-
тронного файла, обеспечивается расширение доступа 
к материалам главных хранителей историко-
культурного наследия (архивов, библиотек, музеев и 
т.п.). Этот процесс стал наиболее заметным проявле-
нием «цифрового поворота» и развития цифровых 
гуманитарных наук. Происходящие изменения, свя-
занные с расширением доступа к оцифрованным ис-
точникам, совершенствованием инфраструктуры и 
профессиональных коммуникаций, повлекли за собой 
создание программ в различных учреждениях (в том 
числе и архивах), оказывающих государствнные услу-
ги по информационному обеспечению граждан (ис-
полнение социально-правовых запросов). Например, в 
рамках реализации программ «Электронная Россия» 
(2002–2010) и «Электронное общество» (2011–2020) 
активно развиваются сферы осуществления государ-
ственных функций и предоставление государствен-
ных / муниципальных услуг в электронном виде. В 
этой связи уделяется внимание информатизации ор-
ганов управления архивным делом и архивных учре-
ждений федерального, регионального (архивы субъ-
ектов Российской Федерации) и муниципального 

уровней, которые осуществляют свою деятельность 
«в интересах граждан, общества и государства» [2. 
Ст. 1]. Целью статьи является характеристика направ-
лений информатизации архивного дела в России и их 
реализации на примере архивов Сибири. Основными 
источниками при подготовке статьи стали тексты гос-
ударственных программ, докладов руководителя Фе-
дерального архивного агентства, аналитических отче-
тов ВНИИДАД, а также информационных ресурсов 
архивов Сибири. 

Одним из первых шагов архивов в реализации 
программы электронного общества стала возмож-
ность подачи гражданами социально-правовых запро-
сов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающей их пенсионное обеспечение, получе-
ние льгот и компенсаций, а также тематических за-
просов о предоставлении информации по определен-
ной проблеме, теме, событию, факту. В соответствии 
с законодательством архивы обязаны подготовить и 
бесплатно предоставить социально-правовую инфор-
мацию по требованию тех организаций и граждан, 
которых она касается. Такой запрос можно подать 
через сайты архивных учреждений, например Госу-
дарственного архива Алтайского края [3], или единый 
портал государственных и муниципальных услуг [4]. 
Порядок подачи запросов в архивные органы и учре-
ждения закреплен в Административном регламенте 
по предоставлению Управлением Алтайского края по 
культуре и архивному делу государственной услуги 
«Организация информационного обеспечения граж-
дан и юридических лиц на основе документов Архив-
ного фонда Алтайского края и других архивных до-
кументов» [5]. Данный регламент разработан в целях 
повышения качества информационного обеспечения 
ретроспективной документной информацией физиче-
ских и юридических лиц и определяет сроки, после-
довательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении государственной услуги. 
Регистрация запросов производится специалистами 
архива в течение 3 дней с момента поступления в со-
ответствии с п. 2 статьи 8 федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» [6]. Информацию о ходе исполне-
ния поданного запроса можно получить на сайте ар-
хива [3]. Срок исполнения социально-правовых за-
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просов составляет 30 дней. На основе анализа стати-
стических данных Федерального архивного агентства 
сделан вывод, что услуга по исполнению запросов 
граждан является наиболее востребованной госуслу-
гой, оказываемой государственными архивами [1]. 

Вторым аспектом реализации государственных 
программ является расширение присутствия архивов 
в информационном пространстве. Для развития дан-
ного направления архивного дела в регионах России 
(и, возможно, муниципальных образованиях) был 
разработан «Порядок реализации федеральной целе-
вой программы “Культура России (2012–2018 годы)ˮ 
в части мероприятий Росархива», в соответствии с 
которым архивы субъектов Российской Федерации 
могут принять участие в реализации данной програм-
мы на условиях конкурсного отбора, паритетного со-
финансирования из регионального бюджета и нали-
чия собственной «региональной программы (перспек-
тивного комплексного плана) развития архивного де-
ла». Кроме того, некоторые аспекты информатизации 
архивного дела нашли отражение в целевых показате-
лях, достижение которых предусмотрено планами 
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности ар-
хивного дела» на 2016, 2017–2018 гг. [7. С. 586] 

На основе перечисленных выше документов можно 
выделить некоторые стратегические направления, та-
кие как информатизация учета, научно-справочного 
аппарата, оцифровка архивных документов и органи-
зация доступа к ним, которые способствовали в том 
числе расширению информационного обеспечения 
исторических исследований в части поиска, предвари-
тельной оценки и использования архивных источников. 
Итак, первым направлением была предусмотрена ин-
форматизация учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации. Для этого было запланировано 
развитие Единой автоматизированной информацион-
ной системы в составе программного комплекса (ПК) 
«Архивный фонд», «Фондовый каталог», «Централь-
ный фондовый каталог», а также автоматизированной 
системы (АС) «Государственный реестр уникальных 
документов Архивного фонда Российской Федерации 
(АФ РФ)». Благодаря информатизации некоторые 
учетные базы данных и системы оказываются доступ-
ными для пользователей, в том числе в сети Интернет, 
и становятся частью системы научно-справочного ап-
парата (НСА) архивов. В соответствии с нормативно-
правовыми документами, НСА – это комплекс взаимо-
связанных и взаимодополняемых архивных справочни-
ков о составе и содержании архивных документов, со-
здаваемых на единой методической основе для поиска 
архивных документов и архивной информации в целях 
эффективного использования. К НСА относятся путе-
водители, каталоги, обзоры, описи. Кроме того, в каче-
стве НСА на сайтах архивов присутствуют списки 
фондов и справки о наличии документов по опреде-
ленной теме [8. П. 5.5.1]. 

Одной из главных форм представления НСА архи-
вов является полностью индексированная общеотрас-
левая государственная информационная система Цен-
тральный фондовый каталог (ЦФК) – федеральная 
государственная информационная система, представ-

ляющая сведения о составе Архивного фонда Россий-
ской Федерации и предназначенная для информаци-
онного обеспечения пользователей архивными доку-
ментами. ЦФК рассматривается как информационная 
модель Архивного фонда Российской Федерации. В 
ЦФК внесены сведения о фондах 13 федеральных 
архивов и 2 234 государственных и муниципальных 
архивах 59 субъектов Российской Федерации [9]. В 
сведениях к фондам ЦФК содержит поисковые дан-
ные (номер, название и крайние даты фонда), аннота-
цию (состав документов) и историческую справку к 
фонду, место хранения (архив и субъект РФ). К сожа-
лению, далеко не все фонды сопровождаются аннота-
цией, что затрудняет работу исследователей. Боль-
шинство архивов Сибири представлены в ЦФК. Цен-
тральный фондовый каталог можно назвать помощ-
ником исследователя в поиске архивных фондов, его 
использование имеет особую актуальность, если ис-
следовательские интересы охватывают несколько ре-
гионов. 

На сайтах некоторых архивов список фондов, яв-
ляющийся учетным документом архива и предназна-
ченный для регистрации принятых на хранение ар-
хивных фондов и присвоения им номеров [8. п. 3.4.1], 
выполняет роль архивного справочника. Например, 
архивы могут предоставлять открытый доступ к спис-
ку фондов в виде онлайн-таблицы, как, например, 
Исторический архив Дальнего Востока [10], или ин-
формационной системы, как Исторический архив Ом-
ской области [11]. Таким образом, список фондов 
становится кратким архивным справочником, пред-
ставляющим собой реестр фондов с указанием номе-
ра, названия, крайних дат фонда, количества описей и 
единиц хранения (дел). В этом случае пользователям 
приходится ориентироваться только по названию 
фонда и его крайним датам, что не всегда позволяет 
выявить необходимые материалы. 

Путеводители являются одними из основных ар-
хивных справочников. Они содержат сведения об ар-
хивных фондах архива (архивах) в систематизирован-
ном виде и предназначены для ознакомления пользо-
вателя с их составом и содержанием, состоят из опи-
сательных статей на уровне архивного фонда и спра-
вочного аппарата [8. П. 5.5.2]. Главным достоинством 
путеводителя является аннотация к составу и содер-
жанию документов фонда, но глубина комментариев к 
фонду зависит от вида путеводителя. Именно путево-
дители представляют для пользователей особый инте-
рес на первом, поисковом, этапе исследования, когда 
необходимо выявить фонды, содержащие документы 
по теме. 

На портале «Архивы России» представлена поль-
зовательская версия базы данных «Путеводители по 
российским архивам», а также создан специальный 
раздел со списком путеводителей, межархивных 
справочников, перечней, обзоров документов россий-
ских архивов, доступных в сети Интернет. Идея со-
здания единой системы по путеводителям и другим 
архивным справочникам российских архивов пред-
ставляется интересной и важной для исследователей. 
На 2016 г. в базу данных были внесены сведения о 
41 архивном справочнике [12].  
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Создание электронных описей входит в перечень 
стратегических показателей развития отечественного 
архивного дела. Так, в программе «Культура России» 
(2012–2018) Росархив ставил задачу оцифровать 
19 млн описаний дел (заголовков) [16]. В рамках ме-
роприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности архив-
ного дела» на указанные годы «Архивы России» со-
держат следующий пункт: «Доля описаний дел госу-
дарственных архивов, включенных в электронные 
описи, электронные каталоги и / или иные автомати-
зированные информационно-поисковые системы к 
концу 2016 года должна составлять 27,5 %, на 2017 – 
62 %, на 2018 – 73 %». Для федеральных архивов эту 
работу планировалось завершить в ближайшие два-
три года [17], а сейчас на официальном сайте Феде-
рального архивного агентства выставлены ссылки на 
электронные описи и каталоги большинства феде-
ральных архивов [18]. Создание таких ресурсов и 
предоставление доступа к ним на сайтах государ-
ственных архивов субъектов Российской Федерации 
происходит гораздо медленнее, несмотря на то, что 
оцифровка описей становится плановой работой ар-
хива, а форму представления описей (электронный 
текст – формат Word, PDF; изображение – JPEG, PDF; 
индексированная информационно-поисковая система) 
архив может выбрать самостоятельно. 

Наибольший интерес для исследователей пред-
ставляют информационно-поисковые системы архи-
вов, позволяющие осуществлять поиск не только на 
уровне фондов, но и на уровне дел. Такие индексиро-
ванные информационно-поисковые системы пред-
ставлены на сайтах государственных архивов Красно-
ярского края [15], Тюменской [13] и Томской обла-
стей [14]. Доступ к автоматизированному НСА предо-
ставляется бесплатно, но зарегистрированным поль-
зователям. Другие архивы также стремятся расширить 
информационные возможности пользователей путем 
разработки собственных информационно-поисковых 
систем или полнотекстовых баз данных. 

Перевод в электронный формат научно-
справочного аппарата и архивных документов, а так-
же предоставление удаленного доступа к ним являет-
ся перспективным направлением развития архивного 
дела в Российской Федерации. В России процессы по 
оцифровке архивных материалов набирают силу. Фе-
деральное архивное агентство совместно с 
ВНИИДАД регулярно проводят изучение опыта реа-
лизации проектов по оцифровке документов Архив-
ного фонда и НСА в архивных учреждениях Россий-
ской Федерации. Такой мониторинг был проведен в 
2011, 2013 и 2016 гг. К результатам первых исследо-
ваний можно отнести разработку комплекса методи-
ческих документов, направленных на формирование 
единых требований к оцифровке архивных докумен-
тов и НСА. Наибольшее распространение получили 
«Методические рекомендации по электронному копи-
рованию архивных документов и управлению полу-
ченным информационным массивом» [19]. Благодаря 
отчету ВНИИДАД, в котором был проанализирован 

опыт 93 архивов субъектов Российской Федерации, 
были выявлены цели создания электронных копий 
документов, среди которых: 

1. Выполнение запросов. 
2. Формирование фонда пользования. 
3. Организация использования архивных докумен-

тов: выставочная деятельность, публикации, органи-
зация удаленного доступа, создание тематических БД 
с включением электронных копий.  Например, в анке-
те сотрудников Российского государственного архива 
литературы и искусства уточнялось, что «электрон-
ные копии подлинников документов создаются в це-
лях обеспечения сохранности документов при выдаче 
подлинников для экспонирования на выставках» [1]. 

4. Формирование электронного страхового фонда. 
5. Сохранение информации документов с биоло-

гическими поражениями. 
Большинство респондентов высказались положи-

тельно о наличии программы (плана) оцифровки опи-
сей. Так, Российский государственный военный архив 
отметил, что планомерно оцифровывает наиболее 
востребованные пользователями в читальном зале 
ветхие описи. Из 115 архивов, участвовавших в мони-
торинге 2016 г., 56 архивов отметили, что предостав-
ляют удаленный доступ к НСА, а 48 – к электронным 
копиям документов. При этом стоит отметить, что 
большинство архивов из последней группы предо-
ставляет доступ в виде тематических ресурсов, 
например интернет-выставок или документальных 
публикаций, тогда как удаленный доступ к делам или 
даже фондам предоставляет только несколько архи-
вов. Кроме того, часть архивов скорее декларирует 
предоставление интернет-доступа к оцифрованным 
документам, в настоящее время их информационные 
системы находятся в стадии разработки и предостав-
ляют возможность работы только с электронным 
НСА. 

Для исследовательской практики наибольший ин-
терес представляли проекты, направленные не только 
на создание электронных НСА и копий документов, 
но обеспечивающие возможности удаленной работы с 
ними. Из сибирских архивов возможность удаленной 
работы с оцифрованными историческими документа-
ми предоставляют архивные учреждения Краснояр-
ского края [15] и Тюменской области [13]. Оцифровка 
архивных документов в настоящие время просто 
необходима, чтобы сохранить историческое культур-
ное наследие нашей страны. 

Таким образом, российские архивы становятся ча-
стью электронного общества. Информатизация ос-
новных направлений работы архивов позволяет пере-
вести целый комплекс государственных услуг в ин-
тернет-пространство. В настоящее время архивы не 
только принимают и исполняют социально-правовые 
и другие запросы в электронном виде, но и поддержи-
вают возможность поиска архивных документов он-
лайн, а также предоставляют удаленный доступ к 
оцифрованным архивным документам. Обозначенные 
направления представляются перспективными в раз-
витии архивного дела в Российской Федерации.
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The article discusses the main directions of informatization of archiving in Russia. Based on the analysis of state programs, re-
ports of the head of the Federal Archival Agency and analytical reports of VNIIDAD (All-Russian Scientific and Research Institute 
for Records and Archives Management), some strategic directions for the development of archiving were noted, including informati-
zation of record-keeping and reference tools, organization of remote access to digitalized primary sources. The creation of electronic 
inventories is included in the list of the strategic indicators of Russian archiving development. The article presents an overview of the 
electronic reference systems (tools), deals with such directories as the Central Catalog of Funds, guidebooks of archives. In addition, 
the objectives of digitizing archival documents and examples of Siberian archives that provide users with remote access are consid-
ered. The implementation of these areas will contribute to the expansion of information support for historical studies in terms of 
searching, preliminary study and the online use of archival sources. A special attention is paid to the opportunity of making legal 
inquiries on the social protection of citizens in electronic form, as well as thematic inquiries for information on specific problems, 
topics, events, facts. This opportunity appeared due to the expansion of access to digitized sources, the improvement of the infra-
structure and professional communications. The organization of this opportunity was one of the first stages of informatization of 
archiving. The article highlights the monitoring projects on archival documents’ digitization that result in the development of a set of 
methodological documents aimed at setting uniform requirements for digitization of archival documents and electronic reference 
tools. The guidelines for the electronic copying of archival documents and management of the received information array are the 
most common. In addition, monitoring revealed the purpose of digitizing documents in the archives. The state archives of Tobolsk 
and of Krasnoyarsk Krai are considered as examples of the implementation of the “electronic archive” concept; they provide users 
with the opportunity not only to work with electronic reference systems, but also to work remotely with digitized documents. In-
formatization of the work of archives allows to transfer a whole range of public services in the Internet space. It is concluded that 
Russian archives are gradually becoming part of an electronic society. 
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Статья посвящена истории празднований юбилеев сибирских городов в первой половине ХХ в. Основное внимание уделя-
ется коммеморативной составляющей торжеств. Автор сравнивают юбилеи Томска (1904 г.), Красноярска (1928 г.) и Ново-
сибирска (1943 г.). Выясняются смыслы политики памяти, отраженные в торжествах; устанавливаются социально-
политические и культурные контексты, отражавшиеся на характере празднований в разные годы; выявляются черты исто-
рической преемственности в организации праздничных мероприятий.  
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Практика торжественно отмечать дни городов в 

форме массовых мероприятий утвердилась по всей 
России на излете советского времени. Так, 6 апреля 
1987 г. Новосибирский городской исполнительный 
комитет принял постановление № 1766 «Об учрежде-
нии ежегодного празднования Дня города Новосибир-
ска». Концепция торжеств включала ряд идеологиче-
ских задач: «Праздник должен был способствовать 
продолжению революционных, боевых и трудовых 
традиций города; пропагандировать экономические и 
социалистические достижения трудовых коллективов; 
воспитывать у горожан патриотизм и любовь к родно-
му городу» [1]. В 1990-х гг., запомнившихся, в частно-
сти, словами президента Б.Н. Ельцина, адресованными 
субъектам федерации: «Берите суверенитета столько, 
сколько сможете проглотить»; подобные празднова-
ния, сопровождавшиеся разнообразными развлечени-
ями, стали восприниматься как привычные и традици-
онные. Казалось бы, это – заблуждение, ведь День го-
рода начали отмечать недавно, однако поиск истоков 
практики празднований Дня города позволяет обнару-
жить длительную предысторию. В частности, предше-
ственниками Дня города были дореволюционные и 
советские юбилеи Сибири и отдельных сибирских 
городов, празднование которых, наряду с другими 
торжествами (к примеру, в честь 1 мая), в разных 
смыслах, подготовило почву для хорошо известной 
сегодня коммеморативной практики. Актуальность 
изучения предыстории празднования Дня города со-
стоит в углублении представления об исторически 
сформировавшихся смыслах и значении этих торжеств 
как для отдельных городов, так и в целом для страны. 
Пропаганда разных лет, которая транслировалась в 
праздничные дни, сформировала в коллективной па-
мяти сибиряков разнообразные стереотипы, упроща-
ющие исторические представления сибиряков и нуж-
дающиеся в критическом осмыслении. 

День города – это условный день рождения, оче-
редная годовщина основания, памятная дата. С одной 
стороны, торжества, связанные с днями города, обра-
щаются к прошлому, поэтому День города обычно 
сопровождается разнообразными коммеморациями в 
публичном пространстве, акцентирующими внимание 
на ключевых с позиции той или иной концепции со-
бытиях местного прошлого, включенных в контекст 

общероссийского исторического метанарратива. С 
другой стороны, эти праздники, призванные воспиты-
вать в местных жителях любовь к малой родине, об-
ращены к современным достижениям и перспективам 
дальнейшего развития города и региона. Условность и 
символическая слабость точных дат празднований 
придает значение скорее не событию основания горо-
да, а обобщенному «результату» последующего раз-
вития локуса в его максимальной версии сегодняшне-
го или оставшегося в прошлом апогея презентабель-
ной значимости. День города – это политический 
праздник, отражающий процессы, связанные с реали-
зацией политики памяти как на уровне государства, 
так и отдельно взятых регионов, имеющих свою спе-
цифику. Для политических субъектов местного уров-
ня локальное прошлое является ценным ресурсом 
символической политики, нацеленной на продвиже-
ние определенных интерпретаций социальной реаль-
ности и стратегий ее изменений. Эффективность ис-
пользования прошлого зависит во многом от пригод-
ности избираемых исторических сюжетов и фигур 
памяти, в частности от их узнаваемости, закрепленно-
сти в массовом сознании через разные каналы, под-
верженности реинтерпретациям, положительной 
окрашенности и др. [2. С. 140–142]. Политика памяти, 
разрабатываемая и реализуемая на местах, несомнен-
но, должна отталкиваться от существующего истори-
ческого опыта, исследование которого имеет актуаль-
ность в контексте формирования адекватно и эффек-
тивно функционирующих институтов публичной по-
литики как сферы согласования интересов общества и 
государства. 

Цель данной статьи – проследить динамику ком-
меморативной составляющей торжеств, устраивав-
шихся в честь юбилеев сибирских городов в перовой 
половине ХХ в. На этот период пришлось празднова-
ние трех основных юбилеев: 300-летия Томска 
(1904 г.), 300-летие Красноярска (1928 г.) и 50-летия 
Новосибирска (1943 г.). На характере торжеств отра-
зились социально-политические реалии трех разных 
этапов отечественной истории: этапа Первой русской 
революции, переходного этапа от нэпа к сталинской 
модернизации, этапа Великой Отечественной войны. 
В задачи исследования входит выяснение смыслов 
политики памяти, результатом реализации которой и 
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являлись интересующие нас торжества; установление 
социально-политических и культурных контекстов, 
отражавшихся на характере празднований в разные 
годы; анализ  праздничных коммемораций на предмет 
исторической преемственности в их формах и содер-
жании а также на предмет эффективности их исполь-
зования. 

Историография изучаемого вопроса включает ра-
боты Н.В. Бутаковой, Ю.М. Гончарова, А.В. Куприя-
нова, Н.В. Паршуковой, С.А. Шилина, посвященные 
городской праздничной культуре Сибири дореволю-
ционного периода [3–7]. В этих произведениях описа-
ны разнообразные примеры массовых празднований 
памятных дат политического и культурного значения 
в дореволюционной России, однако коммеморативной 
стороне торжеств особенного внимания не уделено. 

Государственные праздники 20–30-х гг. ХХ в., 
устраивавшиеся в Советской России, были охарактери-
зованы некоторыми исследователями уже в 1960– 
1980-х гг. (B.C. Аксенов, Д.М. Генкин, П.Г. Ширяева и 
др.) [8–10]. Эти авторы не могли игнорировать узких 
идеологических рамок, которые не оставляли воз-
можности для критичного взгляда на советскую 
праздничную культуру. Кроме того, они уделяли 
больше внимания педагогическим, художественным и 
прочим аспектам праздников, не ставя перед собой 
специальной задачи представить их в контексте исто-
рии политического развития страны.  

Советский праздничный календарь, специфика мас-
совых торжеств и их идеологическое значение в по-
следние годы активно изучаются как российскими, так 
и зарубежными учеными. В России эта тематика иссле-
дуется преимущественно на региональных материалах. 
В числе прочих отдельного внимания заслуживают ра-
боты С.Ю. Малышевой, выполненные на материалах 
Татарстана. Автор не только детально описывает изме-
нения в праздничном календаре, разъясняет принципы 
организации торжеств и выявляет рецепцию советской 
праздничности, но также интерпретирует символику и 
историческую мифологию революционных праздников 
1920-х гг. [11]. Не менее интересны исследования том-
ского политолога А.И. Щербинина, рассматривающего 
государственные праздники 1920–1930-х гг. как сред-
ство политической индоктринации [12]. Немалый вклад 
в разработку тематики, связной с массовыми советски-
ми праздниками, внесли зарубежные специалисты, 
прежде всего М. Рольф [13] и К. Петроне [14], изу-
чавшие идеологическое и культурное значение для 
общества советских праздников. 

Краткие описания юбилеев интересующих нас си-
бирских городов приводятся в работах краеведов. Так, 
300-летие Томска освещалось в статье историка и ар-
хивиста А.Г. Караваевой [15], праздничные меропри-
ятия в честь 300-летия Красноярска были охарактери-
зованы в научно-популярной книге «Красноярск от 
прошлого к будущему: очерки истории города», под-
готовленной коллективом авторов [16. С. 381], торже-
ства в честь 50-летия Новосибирска затрагивались 
в одной из краеведческих статей журналиста 
Л.А. Кузьменкиной [1]. 

В методологическом отношении данная работа 
опирается на труды, подготовленные в рамках 

направления междисциплинарных исследований, из-
вестного как «memory studies». В его контексте кол-
лективная и персональная память рассматривается в 
социальном и культурном аспектах. В частности, изу-
чаются и сопоставляются различные нарративы 
(«схематические шаблоны повествований»), лежащие 
в основе исторической памяти социальных групп о 
глобальных и локальных событиях прошлого; спосо-
бы и формы организации национальной памяти по-
средством литературы, образования, обычаев, поли-
тики; особенности запоминания и забвения обще-
ством значимых событий, в том числе травматиче-
ских; использование  государством и другими поли-
тическими субъектами фрагментов исторической па-
мяти для оправдания или осуждения политических 
действий [17]. Одной из центральных проблем 
«memory studies» является политика памяти, под ко-
торой в самом широком смысле понимаются ком-
плекс средств и сами процессы легитимации тех или 
иных элементов современного порядка с помощью 
отсылки к реальным или сконструированным событи-
ям прошлого и их идеологически значимым интер-
претациям, которые используют политические субъ-
екты. При этом для исследователя становится акту-
альной задача критичного и беспристрастного осмыс-
ления конструкций и методов политики памяти, тесно 
связанной с политикой идентичности [18], противо-
стоящая тенденции «служения» историков и других 
гуманитариев тем или иным историческим наррати-
вам, порожденным политической пропагандой. Дис-
курсивные проявления коллективной памяти разнооб-
разны. Память запечатлевается, хранится и актуали-
зируется как в культурных практиках, так в устных и 
письменных нарративах. Именно поэтому изучение 
политики памяти, как и собственно коллективной па-
мяти, обычно осуществляется в опоре на междисци-
плинарный подход. Историческое исследование офи-
циального праздника, в котором выражается политика 
памяти и отражаются культурные традиции, не может 
не учитывать культурологических и политологиче-
ских контекстов. Неизбежно и обращение к филоло-
гическим методам, в частности к нарративному ана-
лизу, дающему возможность проследить динамику 
смыслов политики памяти через широко растиражи-
рованные историко-краеведческие и литературно-
исторические тексты, дополнявшие и разъяснявшие 
коммеморативные практики – массовые торжества. 

В качестве основных источников данного иссле-
дования были использованы неопубликованные дело-
производственные документы, хранящиеся в государ-
ственных архивах Томска, Красноярска и Новосибир-
ска (ГАТО, ГАКК, ГАНО). Главным образом эти ис-
точники отражают подготовку и проведение юбилей-
ных мероприятий, участие в этом процессе местных 
органов власти, музейных работников и деятелей куль-
туры. Важным источником данного исследования ста-
ли и ежедневные газеты, издававшиеся в Сибири в 
исследуемый период. Смыслы политики памяти, вы-
ражавшиеся в празднованиях юбилеев городов, 
транслировались местными ежедневными газетами, 
на страницах которых публиковались как репортажи о 
подготовке и проведении праздников, так и литера-
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турно-исторические, а также историко-краеведческие 
тексты, тематически связанные с юбилеями. Нами 
были использованы публикации, приуроченные к 
юбилеям городов, из изданий «Сибирская жизнь» 
(Томск), «Красноярский рабочий» (Красноярск) и 
«Советская Сибирь» (Новосибирск). Значимыми ис-
точниками исследования стали и публицистические 
издания, приуроченные к юбилейным датам в исто-
рии Сибири, и отдельные их переиздания [19–23]. 

Юбилеи сибирских городов имеют предысторию. 
Еще в дореволюционный период устраивались празд-
нования юбилеев российских столиц. В 1847 г. отме-
чали 700-летие Москвы, а в 1903 г. – 200-летие Пе-
тербурга. Юбилейные торжества, которые проходили 
по всей стране, подчинялись задачам реализации им-
перской политики памяти, выражая национальную 
значимость столиц [24]. Одновременно, после введе-
ния городового положения 1870 г. в некоторых ста-
рых провинциальных городах России (Рязань, Ко-
строма) также устраивались торжества в честь юбиле-
ев этих городов [15]. В условиях периода либераль-
ных реформ региональные юбилеи стали использо-
ваться местными демократическими силами в каче-
стве информационных поводов для заострения вни-
мания общественности и государства на социально-
политических проблемах провинций и окраин. В дни 
торжеств выдвигались общественно значимые иници-
ативы, направлявшиеся главным образом на народное 
просвещение, демократизацию судебной и пенитен-
циарной систем. Смена политического курса после 
оглушительного теракта 1 марта 1881 г., основной 
жертвой которого стал император Александр II, лишь 
усилила эту тенденцию на местах. 

Торжествам в честь юбилеев сибирских городов 
идейно и организационно предшествовало празднова-
ние в 1881 г. 300-летия Сибири. Почва для проведе-
ния серии мероприятий готовилась постепенно. Уже к 
1881 г. стали появляться публикации, претендовав-
шие на подведение итогов исторического развития 
Сибири и ее отдельных частей в составе Российского 
государства. К числу подобных работ относится книга 
члена Императорского Русского географического об-
щества (ИРГО), выдающегося краеведа, стоявшего у 
истоков тобольского музея, К.М. Голодникова «То-
больская губерния накануне 200-летия завоевания 
Сибири» [19]. Ее автор описывает покорение Сибир-
ского ханства русскими казаками во главе с Ермаком 
и отмечает, что сразу, войдя в состав России, Сибирь 
стала пристанищем тех, кем двигала «любовь к бро-
дяжничеству» и «погоня за наживой», а вскоре – ме-
стом ссылки политических преступников, после чего 
и преступников всех сословий [19. С. 16]. Город То-
больск, где, как можно узнать из этой книги, в 1784 г. 
праздновалось 200-летие завоевания Сибири, описан 
К.М. Голодниковым как захолустный в экономиче-
ском и культурном отношении, к тому же утративший 
перспективы развития из-за переноса в Омск военных 
учреждений и смещения на восток торговых капита-
лов. Преимущественно мрачно представлены реалии 
жизни и других городов губернии, особенно остав-
шихся в стороне от железнодорожных путей. Не делая 
политизированных выводов, автор издания явно низ-

ко оценивает хозяйственное и культурное состояние 
губернии. Эти оценки отражают определенную тен-
денцию. Как будет видно в дальнейшем, юбилейная 
дата покорения Сибири стала поводом заострить вни-
мание общественности и властей на многочисленных 
проблемах региона и потребовать преобразований. 

В 1881 г. выходцы из Сибири устроили торжества 
в честь юбилея, имевшие общественный и политиче-
ский резонанс. Интерес к 300-летию завоевания Си-
бири русскими казаками изначально возник среди 
городской интеллигенции. Группа общественных дея-
телей из числа сибиряков, живших в столицах, избра-
ла для торжеств день взятия Искера – столицы Си-
бирского ханства – 26 октября. Торжества, устроен-
ные в этот день, прошли в форме праздничных обедов 
в Санкт-Петербурге и Москве, о чем выходцев из Си-
бири, «лиц, посвятивших свои труды этому краю» и 
«лиц, сочувствовавших процветанию этого края», 
оповещали городские газеты. Организаторы ставили 
цель собрать и познакомить между собой людей, 
«связанных Сибирью жизнью и деятельностью и со-
ставляющих известную областную группу в среде 
других, выставляемых русской жизнью» [20. С. 34]. 
На обед в зале петербургской гостиницы «Демут» 
собралось более 200 человек: генералы, профессора, 
врачи, студенты, уроженцы Сибири, учащиеся деви-
цы, курсистки, дамы, члены комитета общества со-
действия промышленности и торговле. Председатель-
ствовал генерал-адъютант Л.П. Сафьяно – бывший 
председатель Восточносибирского отдела ИРГО. Рас-
порядителями обеда также выступили вице-
председатель ИРГО П.П. Семенов и член Совета 
Главного управления Восточной Сибири от Мини-
стерства финансов, действительный член Сибирско-
го отдела ИРГО Б.А. Милютин. Они произнесли тор-
жественные речи и зачитали ряд приветственных пи-
сем, в том числе от султана Гази-Булата Вали-Хана, а 
также предоставили слово нескольким ораторам. 
Юбилейные речи были обращены не столько к про-
шлому Сибири, сколько к ее насущным проблемам, 
сформировавшимся исторически. Выступавшими бы-
ли отмечены героические страницы покорения Сиби-
ри русскими, прославлялся сибирский генерал-
губернатор М.М. Сперанский, «Божий старец, выхо-
дивший вечером в час досуга, не в пышном, а в 
скромном одеянии на берег реки Ангары и задумчиво 
обращавший добродушный взор вдаль на запад», пра-
витель, «имя которого и теперь хранится в народной 
памяти». Лидер сибирского областничества Н.М. Яд-
ринцев, принявший участие в мероприятии, высказал 
мысль о необходимости написать обобщающую все 
этапы покорения и освоения историю 300-летней Си-
бири. К.П. Мейбаум отметил экономические и куль-
турные достижения последних лет царствования 
Александра II: проведение телеграфов, «предначерта-
ние великого сибирского Александрийского железно-
го пути», открытие морского пути через Северный 
Ледовитый океан и основание Сибирского (томского) 
университета, о котором говорили почти все собрав-
шиеся. Обращение именно к этим историческим сю-
жетам ясно обозначало либеральные установки со-
бравшихся, их намерение отстаивать необходимость 
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социальных преобразований в Сибири и, говоря сло-
вами Н.М. Ядринцева, «гражданских реформ, которые 
призовут сибирское общество к жизни». Оратор Г. 
Грацианский призвал сибиряков бороться за то, чтобы 
освободить Сибирь от «хлама прошедшего», «истори-
ческих обносков», которыми она «завалена» более, 
чем другие российские окраины [20. С. 5–15]. 

Участники мероприятия обсуждали преимуще-
ственно социально-политические и культурные про-
блемы региона: слабое распространение просвещения, 
несовершенство судебной системы, резкое имуще-
ственное расслоение населения, бесправие женщин, 
отсутствие земских учреждений, недостаток свободы 
слова, негативное моральное воздействие сибирской 
каторги на сибиряков. Г. Фойницкий предложил ис-
просить у министра внутренних дел Высочайшее со-
изволение на учреждение из сведущих людей сибир-
ской комиссии, которой предоставлено было бы право 
рассмотрения заявлений жителей Сибири и хода-
тайств перед правительством о нуждах края по вопро-
сам развития путей сообщения, о развитии промыш-
ленности, торговли, образования, науки, местной пе-
чати и переселенческого движения [Там же. С. 13]. 
Собравшиеся высказывали надежды на то, что Си-
бирь станет полноценной частью России как в адми-
нистративном, так в политическом, экономическом и 
культурном смыслах. 

На «задушевном» обеде в Москве, который про-
шел в русской палате гостиницы «Славянский базар», 
присутствовало всего около 90 человек, торжество 
прошло скромнее, чем в Петербурге, однако это было 
связано с поздним оповещением сибиряков о меро-
приятии. Подняв первый тост за государя императора, 
распорядитель обеда Н.М. Чукмалдин – тобольский 
предприниматель, меценат и публицист, обратился к 
прошлому Сибири, отметив, что залогом ее нынешне-
го развития стало отсутствие крепостного права, в 
значительной степени нивелировавшее влияние ка-
торги и недостатки администрации. Демократичность 
взглядов собравшихся отразилась также в прославле-
нии «народной самодеятельности» казаков и кресть-
ян-переселенцев, «любивших свободу и приволье». 
Участники мероприятия поднимали тосты за развитие 
сибирского университета, печатного слова, скорейшее 
строительство железной дороги, за сибирских жен-
щин [20. С. 18–23]. 

На празднование 300-летнего юбилея присоедине-
ния Сибири к России активно отозвалась периодиче-
ская печать. Издания «Русские ведомости», «Москов-
ский телеграф», «Новое время», «Порядок», «Мину-
та», «Неделя», «Новости» и другие, поддержали идеи 
организаторов мероприятий. Последняя из указанных 
газет сообщала о том, что в самой Сибири торжеств 
не устраивалось. В частности, в Томске проведение 
праздничных мероприятий было запрещено по фор-
мальной причине «неопределенности даты присоеди-
нения Сибири к Русскому царству». Издание ирони-
зировало: «Судьба к нам еще благосклонна, вырвав из 
нашей памяти день присоединения страны, которая 
могла бы для нас служить источником обогащения, но 
вместо того обращена нами в место российских нечи-
стот» [20. С. 31]. 

О попытках отпраздновать 300-летие присоедине-
ния Сибири к России в Томске свидетельствуют до-
кументы, датированные 1882–1883 гг. Действуя в 
единой логике с организаторами торжеств в россий-
ских столицах, гласные томской городской думы пы-
тались использовать юбилей в качестве информаци-
онного повода для возбуждения ходатайства перед 
министром внутренних дел о «введении в Сибири 
реформ, существующих в Европейской России» [25. 
Л. 5]. В частности, томичи настаивали на необходи-
мости создания в их городе мировых учреждений 
[Там же. Л. 2]. Апелляция к юбилейной дате исполь-
зовалась как обоснование актуальности формирова-
ния единого и однородного правового пространства в 
стране, преодоления Сибирью колониального состоя-
ния, которое тормозит экономическое, социально-
политическое и культурное развитие региона. 

За юбилейными мероприятиями в честь присоеди-
нения Сибири к России последовала череда локаль-
ных трехсотлетий, внимание к которым было обу-
словлено продолжавшейся борьбой демократических 
сил Сибири за «гражданские реформы», ее культур-
ное и социальное развитие. Так, в 1887 г. акцентиро-
валось внимание на 300-летнем юбилее Тобольска. В 
честь этой памятной даты местная интеллигенция 
смогла добиться закладки на народные средства зда-
ния первого музея, вскоре принятого под покрови-
тельство цесаревича Николая Александровича и по-
лучившего губернский статус [26. С. 15–17]. В 1891 г. 
отмечалось трехсотлетие Березова. Внимание снова 
акцентировалось на проблемах просвещения и соци-
ально-политического развития края [21]. 

В 1904 г. томичи готовились отмечать 300-летие 
своего города. Социально-политические контексты, 
разгоравшейся Первой русской революции отрази-
лись на характере мероприятий, выражавших очеред-
ные требования местных политических сил, настро-
енных оппозиционно по отношению к царской власти, 
осуществить ряд демократических преобразований в 
Сибири. Еще в 1901 г. на приближение памятной даты 
обратили внимание местные ученые-краеведы – 
И.Ф. Токмаков и П.М. Головачев, предложившие го-
родской Думе оказать содействие в подготовке и из-
дать обобщающий труд по истории Томска к его юби-
лею. Выполнить эту задачу не удалось, однако важен 
сам прецедент попытки собрать материал для юби-
лейного издания по истории, которое могло бы стать 
выражением политики памяти местных антиправи-
тельственных сил. Помимо сборника документов по 
истории Томска к его 300-летию в городе планирова-
лось провести ряд значимых мероприятий. 

Для подготовки торжеств городской Думой была 
создана специальная комиссия. Ее председателем стал 
присяжный поверенный П.В. Вологодский, известный 
в городе и вошедший в его историю благодаря своей 
общественно-политической деятельности, в частно-
сти, заботой о распространении в Томске начального 
образования. В качестве членов комиссии документы 
зафиксировали имена гласных городской Думы 
П.М. Вяткина и А.Н. Шипицина, а также юриста 
М.И. Боголепова, М.М. Дмитриева, врача К.М. Гре-
чищева, профессоров И.А. Малиновского (историк 
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русского права) и М.Н. Соболева (экономист), обще-
ственного деятеля, публициста, одного из лидеров 
движения областников Г.Н. Потанина и С.П. Шевцо-
ва, стоявшего у истоков организации эсеров в Запад-
ной Сибири [27. Л. 11]. Комиссия привлекала к своей 
работе и некоторых общественно активных предста-
вителей местной интеллигенции – врача И.Е. Овсян-
кина, педагога и краеведа Г.К. Тюменцева и др. 
[Там же. Л. 12 об]. 

Трехсотлетие Томска рассматривалось комиссией, 
прежде всего, как повод инициировать ряд либераль-
ных преобразований в городе и губернии. Так, плани-
ровалось 27 сентября 1904 г. устроить торжественное 
заседание Думы, на котором будут рассмотрены воп-
росы об особенных ходатайствах Томского городско-
го общества по случаю исполнившегося 300-летия 
г. Томска. Комиссия полагала необходимым возбу-
дить следующие ходатайства: о всеобщем и обяза-
тельном обучении в г. Томске; о введении скорейшего 
суда присяжных заседателей в Сибири; о допущении 
женщин к обучению в Томском университете; о рас-
ширении избирательного права для городских управ-
лений в Сибири; об окончательной отмене ссылки в 
Томске и Томской губернии [27. Л. 17]. 

В духе революционного времени комиссия уве-
ренно продвигала антиправительственную политику 
памяти, выражавшуюся в запланированных юбилей-
ных мероприятиях. Сбор исторических артефактов и 
сведений о Томске преподносился как всенародное 
дело. Теоретически каждый мог предложить комис-
сии любые первоисточники. Однако состав упомяну-
тых в протоколах комиссии артефактов, полученных к 
юбилею от разных дарителей, очевидно тенденцио-
зен. Эта тенденция отражает фиксацию внимания на 
предметах, интересных с точки зрения истории сво-
бодомыслия в России. В частности, один из протоко-
лов заседания комиссии зафиксировал получение от 
попечителя Сибирского учебного округа П.И. Лав-
рентьева плана города Томска, некогда начерченного 
декабристом Г.С. Батеньковым, отбывавшем в Томске 
ссылку, а также ряд его личных документов из собра-
ния рукописей профессора П.А. Висковатова. Помимо 
этого, комиссии стали доступны  фотоснимки том-
ских домов, где жили Г.С. Батеньков и лидер област-
ничества Н.М. Ядринцев [Там же. Л. 13–13 об].  

Опорами конструкции исторического образа Том-
ска, формировавшегося членами комиссии в преддве-
рии юбилея города, стали памятные места. Наряду с 
Тояновым городком, возведение которого положило, 
по мнению комиссии, начало истории Томска, и зна-
чимым для местной духовной жизни Алексеевским 
мужским монастырем комиссия выделила в качестве 
основных памятных мест Томска дома, «где жил из-
вестный в последствии эмигрант Бакунин» и где по-
мещалась редакция просветительской «Сибирской 
газеты», издававшейся усилиями народников и об-
ластников. Эти памятные места предполагалось сфо-
тографировать для издания праздничного альбома. В 
сборник комиссия намеревалась также включить 
портреты «исторических личностей»: упомянутого 
декабриста Г.С. Батенькова, исследователя Сибири 
Н.А. Кострова, писателя-народника, увлекавшегося 

либеральными идеями, Н.И. Наумова (умер в 1901 г.), 
краеведа и библиотекаря, сподвижника сибирских 
областников Д.Л. Кузнецова, этнографа, известного 
публициста, также областника С.С. Шашкова. 

Комиссия приняла решение максимально широко 
оповестить о юбилее Томска все городские управле-
ния Сибири и Европейской России, а также учебные 
заведения, музеи, общественные организации, газеты 
и почетных лиц. Оповещения содержали просьбы пе-
реслать депутации к празднику или как-то иначе при-
нять участие в торжествах. Особенное внимание уде-
лялось участию в мероприятиях Томского универси-
тета, как авторитетного во многих отношениях учре-
ждения, поддержка которого могла быть полезной в 
реализации демократических инициатив. Для при-
бывших депутаций от городов, лиц и учреждений 
планировалось устроить совместно с университетом 
торжественное собрание, на котором зачитывать 
праздничные речи, приветственные адреса и теле-
граммы [27. Л. 17]. 

Помимо торжественного заседания городской Думы 
программа праздничных мероприятий включала в себя 
народные чтения на нескольких площадках с целью де-
монстрации «туманных картин из прошлой жизни Том-
ска и Сибири вообще», а также соответствующий 
народный спектакль [Там же. Л. 17 ]. Это обращение к 
историческим сюжетам было направлено на то, чтобы 
образно и эмоционально показать истоки проблем, су-
ществующих в регионе, который влачит бремя колони-
ального состояния. Однако масштабных мероприятий 
так и не состоялось. 11 сентября комиссия, готовившая 
празднование 300-летия Томска, официально объявила о 
решении отложить торжества ввиду военного времени 
до более благоприятного момента [28]. 

Однако юбилейная дата «прозвучала» в периоди-
ческой печати. 27 сентября 1904 г., в день 300-летия 
города, в газете «Сибирская жизнь» было опублико-
вано стихотворение П. Блиновского, посвященное 
истории и современным проблемам Томска [29]. Ав-
тор произведения прославлял память Ермака, «что 
принес как подарок Сибирь для московского царского 
трона». В духе областничества Блиновский подчерк-
нул, что подвиги Ермака состоялись благодаря лихим 
казакам, имена которых «не доступны остались пре-
данью». Покорив дикие орды Кучума и еще несколь-
ких «князцов», удалые казаки добрались, наконец, и 
до князя Таяна, стан которого виднелся у «ленты из-
вилистой Томи». Не видя возможности противостоять 
казацкой силе, Таян пошел «под высокую царскую 
руку». Ранняя история Томска была описана Блинов-
ским как мужественное противостояние маленького 
острога набегам «дикарей» и нападениям беглых ка-
торжан («оборванных, злых беглецов, не умевших с 
тюрьмой примириться»). Однако спустя 300 лет «вы-
рос город над Томью рекой и как сердце могучее 
бьется», Томск сделался центром просвещения, «тя-
желые таежные были» ушли в прошлое, все больше 
становится в городе света, простора и жизни, настало 
время вершить великие дела. 

Несколько отвлекаясь от основной темы данной 
статьи, упомянем также 300-летие Дома Романовых, 
официальные торжества в честь которого прошли по 
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всей стране, в том числе и в сибирских городах. Сле-
дуя сценарному шаблону государственного праздни-
ка, жители Томска устроили в честь юбилея ряд стан-
дартных коммеморативных мероприятий: торже-
ственное заседание городской Думы, молебен в честь 
Романовых, поставили спектакли «Жизнь за Царя», 
«Козьма Минин» и «Костромские леса», которые про-
шли на сценах коммерческого и общественного собра-
ний, а также в бесплатной библиотеке [30. Л. 96 об. – 
96 а]. В этих коммеморациях не звучало сибирской 
темы. Однако, выразив верноподданнические чувства 
к государю и царствующей династии, вознеся в честь 
Романовых «горячие молитвы», гласные Думы реши-
ли вернуться к вопросам социального развития Том-
ска, инициировав открытие в городе к памятной дате 
приюта для 100 детей и преобразование прогимназии 
в женскую гимназию [30. Л. 147]. Символично, что к 
юбилею Дома Романовых был создан памятный суве-
нир – «вечный календарь» – металлическая коробочка 
с передвижным численником, который распростра-
нялся, в частности, среди городской администрации 
Томска. «Вечность» календаря отражала оптимистич-
ную идею «вечности» царствования Романовых, ко-
торые волей судьбы уже через четыре года навсегда 
потеряли власть [30. Л. 134–136]. Однако стандарты 
празднований юбилеев, сложившиеся в имперский 
период,  пережили Дом Романовых. Не прекратились 
и попытки сибиряков артикулировать местные соци-
ально-политические проблемы в ходе празднования 
региональных юбилеев, хотя в 1920–1940-х гг. эти 
попытки были уже не столь явными.  

Очередное 300-летие в Сибири пришлось на 
1928 г., когда отмечался юбилей Красноярска. Если 
юбилейные торжества, готовившиеся в Томске, были 
инициированы политическим силами, настроенными 
оппозиционно по отношению к государственной вла-
сти, то коммеморативные мероприятия в Краснояр-
ске, проводившиеся общественными организациями 
совместно с местными партийными органами, были 
логично встроены в систему советских политических 
праздников – памятных дат, центральное место среди 
которых занимали Октябрьские торжества. 7 ноября – 
главный праздник страны, во второй половине  
1920-х гг. служил, прежде всего, пропаганде идеи 
значительных достижений социально-экономического 
и культурного развития страны за короткий период 
после Октябрьской революции и Гражданской войны. 
Постановление Октябрьской комиссии при президиу-
ме ЦИК СССР, принятое в 1927 г. (в год 10-летия Ок-
тября), содержало формулировку главной цели тор-
жеств: «Юбилей должен подвести итоги достижени-
ям, чтобы с еще большей уверенностью продолжить 
дело, начатое в Октябре 1917 г.» [31. Л. 16]. В офици-
альных коммеморациях, связанных с годовщинами 
Октября, дореволюционное прошлое страны препод-
носилось преимущественно в мрачных красках, кон-
трастных тем, которые использовались для описания 
жизни обновленного советского общества. При этом к 
концу 1920-х гг. прежде значительный интерес ком-
мемораторов к событиям военно-революционной ис-
тории на местах был заметно погашен. Однако юби-
лейные торжества в Красноярске противостояли про-

цессу вытеснения сюжетов местной истории общесо-
ветскими сюжетами из системы официальных празд-
ничных коммемораций. Смысловым ядром праздника 
было разностороннее и интенсивное развитие этого 
города, ставшее возможным в результате социалисти-
ческой революции и героической борьбы местных 
деятелей подполья с «колчаковщиной». При этом до-
революционное прошлое города не очернялось так, 
как в дни Октябрьских торжеств. Местная интелли-
генция, принимавшая активное участие в мероприя-
тиях, широко растиражировала во многом привлека-
тельные образы «красноярской старины».  

В организации праздника были задействованы 
местное отделение Географического общества и Об-
щество врачей, существовавшее с 1885 г. Безусловно, 
к участию в торжествах привлекались музейщики и 
краеведы.  Важно учитывать, что в Красноярске, как и 
в Томске, еще до революции сложились устойчивые 
краеведческие традиции. В 1889 г. был основан музей 
Приенисейского края, ставший центром краеведения. 
К началу 1920-х гг. в его запасниках хранилось 
1932 предмета, связанных с историей Красноярска 
[32. Л. 29 об.]. Существовавший отдел «Старый Крас-
ноярск», которым с 1920 г. руководил сын священни-
ка, историк, филолог и педагог, окончивший еще до 
революции Петербургский университет, В.А. Смир-
нов, продолжал пополняться за счет дарителей, пред-
ставленных как учреждениями, так и частными лица-
ми. Среди них была и дочь выдающегося русского 
художника, уроженца Красноярска В.И. Сурикова – 
О.В. Кончаловская. Отдел был представлен планами 
города и усадеб разных лет, реконструкциями старин-
ных построек, предметами раритетной мебели, посу-
ды, утвари. В музее хранились коллекции костюмов, 
среди которых имелись артефакты XVIII в., предме-
тов туалета, музыкальных инструментов и прочих 
редкостей [33. Л. 11]. Здесь сохранилась коллекция 
портретов городских голов и чиновников дорефор-
менного суда. Музейщики отмечали «заботливое и 
внимательное отношение граждан к задачам отдела 
старого Красноярска» [Там же. Л. 21]. Вообще, в кон-
це 1920-х гг. музейные работники Сибири активно 
занимались городским краеведением, нацеленным на 
выяснение специфики и деталей местной истории. Их 
интересовали своеобразие организации городского 
пространства, старинная архитектура, местные леген-
ды, мемуары горожан. Не составляли исключения и 
красноярцы во главе с историком В.А. Смирновым, 
следовавшие этой общей тенденции. Уже в 1930 г. 
ценностные установки музейщиков, сложившиеся до 
революции, будут осуждены Первым Всероссийским 
музейным съездом как «буржуазные». Однако в год 
юбилея Красноярска краеведческие изыскания в духе 
дореволюционных устремлений еще были возможны 
и востребованы как местными властями, так и жите-
лями города. 

Нельзя не обратить внимания на историческую 
преемственность в подготовке празднований юбилеев 
Томска и Красноярска. Как и в случае с 300-летием 
Томска, устроители красноярских торжеств приняли 
решение сделать празднества всенародными, органи-
зовать сбор исторических артефактов (зарисовок ста-
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ринных зданий, предметов быта, записей преданий и 
устных рассказов о прошлой жизни города), привлечь 
к празднику внимание учащихся, заинтересовать их 
краеведением. Повторился и дореволюционный опыт 
подготовки к празднику юбилейных книжных изда-
ний. Так, планировалось составить трехтомник «Ис-
тория Красноярска» и начать выпуск ежемесячного 
журнала «Приенисейский край: человек и природа» 
как приложения к газете «Красноярский рабочий». 
Однако эти проекты не удалось реализовать. Там не 
менее к юбилейной дате красноярские краеведы во 
главе с профессором В.П. Косованским опубликовали 
несколько брошюр, посвященных истории города [22, 
23]. В конце ноября 1928 г. краеведческий музей При-
енисейского края анонсировал юбилейную выставку. 
Согласно газетному сообщению она включала два 
зала, посвященные истории города в XVII–XVIII вв. и 
«мещанскую комнату» конца XVIII – начала XIX в. 
Ежедневная газета «Красноярский рабочий» пригла-
шала жителей города посмотреть на редкие экспона-
ты: полотенце из коллекции М.В. Красноженовой, 
которому насчитывалось 137 лет, столетний диван и 
кресло есаула Ф.Ф. Спиридонова, «с которого Сури-
ков рисовал Суворова», любопытный старинный 
шкаф со слюдяными стеклами. Показательно, что о 
военно-революционной части экспозиции музейщики 
ничего не сообщали, сделав акцент на «красноярской 
старине», которая очевидно репрезентировалась «с 
любованием», в духе аксиологических установок до-
революционного краеведения [34]. Показательно, что 
к 300-летию Красноярска музей получил от 
Главнауки 35 тыс. руб., которые были израсходованы 
на реконструкцию здания и оформление интерьеров. 
Очередное сибирское трехсотлетие, как и до револю-
ции, помогло красноярской интеллигенции добиться 
заметных результатов в развитии инфраструктуры 
местной культурной жизни [35].  

Порядок торжественных мероприятий в Краснояр-
ске во многом повторял сценарии Октябрьских тор-
жеств, отталкивавшихся, в свою очередь, от дорево-
люционного опыта. Поэтому праздник выглядел 
вполне советским. С 30 ноября по 8 декабря в клубах 
читались лекции по истории города. Акцентировалась 
тема революционного движения в Красноярске. Ана-
логично 6 ноября устраивались вечера воспоминаний 
на предприятиях, в учреждениях и клубах. 1 декабря в 
10 часов во всех школах города прошли юбилейные 
утренники, занятия в этот день отменялись. Как и 
7 ноября, на площади Просвещения, которая пере-
именовывалась в «Площадь 300-летия», была устрое-
на демонстрация. В ней приняли участие представи-
тели профсоюзов, военные и учащиеся. Демонстран-
ты несли плакаты с изображениями исторических 
сюжетов, посвященных Красноярску, – туземцев, ка-
заков, людей XVIII в. и декабристов. Показательно, 
что эти фигуры памяти повторяли коммеморативный 
образный ряд, использовавшийся и при подготовке 
юбилейных торжеств в Томске [36. Л. 17]. В 19 часов 
того же дня состоялось традиционное торжественное 
заседание горсовета. В его ходе прозвучали доклады о 
300-летней истории Красноярска, а также о револю-
ционном движении в городе [37. Л. 88]. Слово было 

предоставлено историку и краеведу В.А. Смирнову. 
Заседание завершилось инсценировкой на историче-
скую тему, образно представлявшей основание Крас-
ноярска, бунт служилых людей Красноярского остро-
га против воеводы (1698 г.), город 100 лет назад, эпи-
зоды революционной истории. Вечером горожане 
могли посмотреть народные концерты на улицах, 
украшенных иллюминацией. 

2 декабря в 11 часов состоялось торжественное 
«прибитие» мемориальных досок в Дубенском пере-
улке (прежде переулок Парижской коммуны), которо-
му вернули историческое название в честь основателя 
города Андрея Дубенского, и на улице Трехсотлетия 
Красноярска. В 12 часов открылась выставка по исто-
рии города в музее Приенисейского края. Фактически 
она репрезентировала прошлое города не только до, но 
и после Октябрьской революции. Раскрывались и сю-
жеты местной революционной истории. 3 декабря в 19 
часов началось праздничное заседание местного отде-
ления Географического общества совместно с другими 
научными организациями. На мероприятие пришли и 
многочисленные рабочие [Там же. Л. 88–89]. 
В очередном докладе В.А. Смирнова угадывались 
коммеморативные мотивы, знакомые нам по праздно-
ваниям предыдущих сибирских трехсотлетий. Так, 
акцентировался героизм покорителей Сибири, боров-
шихся с минусинскими киргизами, отмечалось, что в 
первые 200 лет своего существования Красноярск по-
чти не рос, был лишь административным центром, 
практически не имея промышленного и торгового зна-
чения. Из важных событий прошлого выделялись бунт 
1698 г. против воевод, строительство железной дороги 
на территории Красноярья и открытие школ. Другие 
докладчики раскрывали основные события из истории 
подпольной борьбы с «колчаковщиной» и имена пав-
ших в этой борьбе героев, вспоминали открытие ме-
дицинских учреждений в дореволюционном Красно-
ярске усилиями Общества врачей, призывали изучать 
историю края и заниматься краеведением, объясняя 
это пользой для развития края, в частности для акту-
альных задач индустриализации [38]. 

В 1943 г. отмечалось 50-летие Новосибирска. За 
два с половиной года войны Новосибирск окреп как 
промышленный центр. Руководители оборонных 
предприятий – новая региональная элита, от которой 
существенно зависели военные успехи страны, – 
наработали значительный авторитет. Их нахождение 
на руководящих постах стало более устойчивым, 
нежели в период Большого террора. Не все предприя-
тия действительно справлялись с грандиозными пла-
нами, однако производственные успехи, достигнутые 
тяжелым неустанным трудом, вызывали гордость у 
местных руководителей отрасли, которая нашла вы-
ражение в официальной праздничной риторике, свя-
занной с локальным юбилеем. Одновременно реалии 
повседневной жизни рабочих, трудившихся на обо-
ронных предприятиях города, были плачевны. Люди 
жаловались на недоедание, переутомление и низкие 
заработки [39. Л. 187]. Стимуляция трудовых подви-
гов осуществлялась в опоре на строжайшую дисци-
плину и агрессивную пропаганду. Далеко не все тру-
женики с оптимизмом смотрели в будущее и были 
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готовы брать на себя обязательства по перевыполне-
нию производственных планов. Поэтому поводом для 
пропаганды помощи фронту становилось любое 
сколько-нибудь значимое события. Так, местные вла-
сти обратили внимание на 50-летний юбилей Новоси-
бирска. 

Пропаганда военных лет в Сибири была нацелена 
главным образом на стимуляцию патриотизма и мо-
билизацию тружеников тыла совершать производ-
ственные подвиги в помощь фронту. Этим общим 
задачам отвечала политика памяти, нашедшая отра-
жение в юбилейных торжествах, посвященных 
50-летию города. Праздничные коммеморации репре-
зентировали Новосибирск в качестве «города, создан-
ного советской властью, как политический и инду-
стриальный центр». При этом упускалось из вида оче-
видное обстоятельство – то, что оборонные предприя-
тия эвакуировались за Урал вынужденно, и лишь по-
этому промышленный рост города превышал планы 
мирного времени. Не обращалось внимания и на тя-
желейшие бытовые условия жизни трудящихся, на их 
недовольство [40. Л. 6]. Пропаганда прославляла ра-
бочий класс, «кующий победу» и город Новосибирск 
как эту самую «кузницу-крепость». 7 ноября секре-
тарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагин, 
почтил в своей речи, произнесенной на торжествен-
ном заседании горкома партии, героев, павших на 
фронтах Великой Отечественной войны, а после этого 
воздал хвалу Новосибирску. Он отметил, что за время 
войны в городе были построены десятки новых заво-
дов, появилась даже электропромышленность, кото-
рой никогда не было в Сибири [41]. Приходится при-
знать, что именно в 1943 г. родилась политизирован-
ная позитивная оценка роли войны в истории Новоси-
бирска, которая укоренилась в историографии после-
дующих лет и в коллективной памяти новосибирцев. 
В те годы мысль о войне как о двигателе прогресса 
должны была воодушевлять истощенное тяжелым 
трудом население на преодоление сегодняшних тяже-
лых условий жизни и труда как временных и укреп-
лять веру в Победу.  

В свете задач пропаганды военного периода кон-
цептуально изменились официальные репрезентации 
истории сибирских городов. В 1920–1930-х гг. их до-
революционное прошлое изображалось в официаль-
ных коммеморациях преимущественно мрачным и 
бесперспективным. Исключение составляли отдель-
ные музейные репрезентации 1920-х гг., основанные 
на ценностных установках дореволюционного крае-
ведения, «любовавшегося милой, ускользающей ста-
риной». Публицистика, напротив, обычно акцентиро-
вала дореволюционные сюжеты из истории городов 
Сибири, связанные с каторгой, социально-
политическими контрастами и противоречиями, изоб-
ражала сибирские города как захолустные, неблаго-
устроенные, культурно отсталые. Так, еще в 1935 г. 
очерк по истории Новосибирска, приводившийся в 
справочнике по городу, содержал крайне непригляд-
ный образ дореволюционного Новониколаевска (с 
1926 г. Новосибирска) – города-«убожества»: «Город 
одноэтажных деревянных домиков, случайно разбро-
санных в мелких, рассчитанных а уездный городок 

кварталах, – вот общая картина досоветского Новоси-
бирска» [42. С. 353]. 

К 50-летию Новосибирска в газете «Советская Си-
бирь» был опубликован очерк известного журналиста 
и писателя С.Е. Кожевникова под заголовком «Город 
на Оби» [43]. О прошлом сибирских городов автор 
очерка говорил по-новому, с любовью, в героико-
патриотическом тоне: «Тюмень, Тобольск, Нарым, 
Томск – по улицам этих городов мы ходим как по 
страницам истории, здесь следы наших предков, здесь 
первая наша слава». Особая, восторженная любовь 
выражалась к Новосибирску: «Страстно любим мы 
Новосибирск! Мы восхищаемся в Новосибирске ве-
ликой творческой силой русского народа». Воздава-
лась хвала и новосибирцу, Герою Советского Союза 
А.И. Покрышкину. В начале этого произведения до-
революционная история подчеркнуто героизирова-
лась через рассказ о покорителях Сибири. Заметно, 
что данный сюжет отражает уже сложившуюся ком-
меморативную тенденцию, связанную с подготовкой 
к юбилеям сибирских городов. Героические образы 
казаков появлялись и ранее как в томских, так и в 
красноярских коммеморациях. Однако если в преж-
них коммеморативных репрезентациях начало про-
грессивного развития региона связывалось преиму-
щественно с Октябрьской революцией, то теперь 
фиксировалась свежая мысль: «И вот в сонную Си-
бирь, в таежную глухомань вдруг ворвался  гудок», 
который издавал поезд, ехавший по Транссибирской 
магистрали. Сава Кожевников использовал прием 
стилизации текста под эпос, а также былинные обра-
зы («Обь-матушка», «город-богатырь», «каменные 
пояса домов»). В его трактовке Новосибирск еще до 
революции олицетворял тип нового русского города, 
«вольный» и «самочинный», его появление якобы 
открывало новую страницу в истории Сибири: «От-
сюда, с каменистых обских берегов пошла Сибирь на 
просторы новой жизни». Едва ли эта мысль отвечала 
тем оценкам, которые до революции давали сибиряки 
маленькому Новониколаевску и перспективам его 
развития. В 1920-х гг. Новосибирску как столице Си-
бири уже предписывались особые качества, якобы 
присущие этому городу изначально: «Новониколаевск 
символизировал конец былой Сибири примитивного 
хозяйства, Сибири Московского тракта, гужа, вер-
блюда». В исторической публицистике 1920-х гг. Но-
вониколаевск предстает, прежде всего, как центр 
коммерции, история которого началась с базара [44. 
С. 167]. Но С.Е. Кожевников совершенно игнорирует 
эту мысль. По его словам, Новосибирск советский 
«взял на свои плечи богатства и дары огромной соци-
алистической Сибири», стал крупным индустриаль-
ным и логистическим центром, самым большим, са-
мым величественным городом региона. Автор очерка 
сформулировал понимание роли Новосибирска 
в борьбе за победу в Великой Отечественной войне, 
отвечавшую официальной позиции местных властей: 
«Здесь в глубине страны, на берегу многоводной Оби 
создана и работает крепость огромной несокрушимой 
силы».  

Стимуляция патриотизма, особенно актуальная в 
военных условиях, опиралась также на использование 
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сюжетов героической борьбы деятелей новониколаев-
ского подполья с режимом А.В. Колчака в период 
Гражданской войны. Подготовка к юбилею традици-
онно связывалась с предпраздничной ревизией памят-
ных мест. В их числе были отмечены дом, где в 
1908 г. останавливался С.М. Киров, популярный в 
годы войны не только как отважный революционер, 
но и как герой индустриализации, обеспечившей ры-
вок индустриальному развитию Ленинграда в годы 
первых пятилеток. Также отмечались дом героев 
большевистского подполья периода «колчаковщи-
ны»  – семьи Шамшиных, как памятного места «борь-
бы рабочего класса с царизмом»; конспиративная 
квартира подпольного комитета периода «колчаков-
щины», где запланировали создать небольшой музей. 
В системе памятных мест Новосибирска были зафик-
сированы также памятники вождям: В.И. Ленину, 
Гражданской войны, а также единственный памятник 
местному герою дореволюционной истории – 
И.В. Сталину, С.М. Кирову, братские могилы жертв 
инженеру-мостостроителю Н.Г. Гарину-Михай-
ловскому, названному одним из основателей Новоси-
бирска. В список памятных мест, которые предпола-
галось обновить к празднику, вошли и 15 мемориаль-
ных досок, связанных с революционной историей. 
Представленная система памятных мест в основном 
оформилась еще в 1920-х гг. Новым в списке был 
лишь Гарин-Михайловский, которого в довоенное 
время практически не упоминали. Возрождение памя-
ти об этом человеке отвечало контекстам трудовой 
мобилизации населения, ассоциируясь с логистиче-
ским и индустриальным развитием города [40. Л. 6].  

Для политики памяти 1930-х гг. было присуще за-
метное подавление сюжетов локальной революцион-
ной истории сюжетами общесоветскими. Памяти 
местным героям Гражданской войны в Сибири уделя-
лось все меньше внимания, забывались их имена и 
подвиги. Патриотические контексты пропаганды 
предвоенного времени заставили местных музейщи-
ков и журналистов начать работу над актуализацией 
этого сегмента коллективной памяти. Еще перед вой-
ной, к 20-летию «освобождения» Сибири от «колча-
ковщины» реставрировался главный военно-
революционный мемориал города на братской могиле 
жертв колчаковской расправы и планировалось уста-
новить памятник на могиле расстрелянных жертв 
первого совдепа, находившейся на Новом городском 
кладбище [45. С. 459]. В 1943 г. продолжилась линия 
увековечивания в «твердых формах» памяти местных 
героев военно-революционных лет. В частности, за-
планировали установить памятник председателю пер-
вого в городе совдепа – В.Р. Романову, расстеленному 
колчаковцами. В связи с этими планами новосибир-
ский горком КПСС обратился к сыну погибшего ге-
роя, который написал об отце воспоминания и пере-
дал представителям горкома документы отца [40. 
Л. 35–41]. В этих мемуарах вновь актуализировалась 
тема «колчаковских зверств», говорилось о судьбах 
членов семьи Романова, в частности о гибели на 
фронте в 1941 г. его сына Ростислава, чекиста. 

Сохранился и план выставки по истории города, 
которая готовилась к юбилею. Краеведческий музей в 

военный период законсервировали, поэтому местом 
его размещения был выбран еще не открытый офици-
ально театр оперы и балета. План включал разделы, 
посвященные истории возникновения и развития Но-
восибирска. Предполагалось продемонстрировать 
экспонаты, раскрывающие процесс превращения по-
селка мостостроителей при реке Обь сначала в уезд-
ный город, потом в губернский, краевой, областной 
центр, город республиканского подчинения. Выставка 
включала интересные факты о переименовании горо-
да, о его юном возрасте в сравнении с другими горо-
дами, о его посещениях членами правительства. Де-
монстрировалось прежнее значение города как круп-
ного торгового центра и его развитие в крупный про-
мышленный и культурный центр в советское время. 
Выставка включала сюжеты о формах управления и 
самоуправления, о выборах в советы, раскрывала ис-
торию революционного движения в городе, темы Ок-
тября и Гражданской войны, историю комсомола и 
профсоюзов. В завершение был показан план разви-
тия города 1941 г., который, очевидно, скорректиро-
вала война [40. Л. 14]. Выставка демонстрировала 
динамичный рост Новосибирска, который, вопреки 
войнам первой половины ХХ столетия, продолжает 
интенсивно развиваться, говоря словами Савы Ко-
жевникова, «50-й юбилей свой встречает в строю как 
боец, сосредоточенный и подтянутый» [41]. 

В связи с 50-летием Новосибирска не планирова-
лось пышных торжеств, которые считались непозво-
лительными в условиях военного времени. Юбилей-
ные мероприятия особенно не акцентировались и в 
периодической печати. Однако известно, что 13 де-
кабря, в канун памятной даты освобождения Новони-
колаевска и Сибири от «колчаковщины» в недостро-
енном здании театра оперы и балета прошло традици-
онное торжественное заседание местной партийной и 
советской элиты, получившей возможность ознако-
миться с описанной выставкой, также традиционной 
по форме [1]. 

Итак, у современной российской коммеморатив-
ной практики отмечать дни города существует 
предыстория, насчитывающая более чем полтора сто-
летия. В частности, она восходит к празднованиям 
юбилеев основания городов, сначала столичных, а 
потом и провинциальных. Идейно близкими юбилеям 
городов являлись и торжества в честь юбилеев присо-
единения к России отдельных территорий, в частно-
сти Сибири. Все эти юбилеи отличались политизаци-
ей. При этом использовать памятную дату как инфор-
мационный повод для продвижения своих инициатив 
старались разные политические силы. В дореволюци-
онный период отмечались юбилеи Москвы и Петер-
бурга, которые, как и 300-летие Дома Романовых, 
выражали государственную политику памяти, наце-
ленную на укрепление национальной идентичности в 
имперском смысловом ключе. Сибирские же юбилеи 
устраивались оппозиционно настроенными по отно-
шению к царской власти политическими силами, до-
бивавшимися демократических реформ в регионе и 
его социального развития. Формально и официально 
их организаторы демонстрировали лояльность, даже 
верноподданническую преданность царскому режиму, 
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прославляя память русских царей: Ивана Грозного, в 
годы правления которого началось присоединение 
Сибири к России, Бориса Годунова, при котором был 
основан Томск, Александра II, чье правление дало 
положительные импульсы социально-экономичес-
кому и культурному развитию Сибири. Однако па-
раллельно увековечивалась память о лицах, связан-
ных с Сибирью, чья деятельность имела явную анти-
правительственную направленность. А фактические 
политические требования коммемораторов, звучав-
шие в юбилейные дни, окончательно раскрывали их 
оппозиционную настроенность по отношению к цар-
ской власти, не случайно запрещавшей массовые 
празднования региональных юбилеев. Консерватив-
ный противовес сибирским юбилеям составляли тор-
жества в честь 300-летия правления Романовых, одна-
ко и этот праздник городская Дума Томска использо-
вала для дальнейшего продвижения идей развития 
женского образования и общественного презрения в 
их городе. 

300-летие Красноярска прошло в советских усло-
виях, диктовавших строго определенные коммемора-
тивные стандарты и акценты. Однако на этой памят-
ной дате акцентировала внимание, прежде всего, 
местная интеллигенция, создавшая основные комме-
морации, которые во многом воспроизводили  отно-
шение к прошлому Сибири, уже выражавшееся орга-
низаторами торжеств, в честь дореволюционных си-
бирских трехсотлетий. Но красноярские коммемора-
торы не демонстрировали антиправительственных 
настроений, критикуя лишь позицию уже свергнутой 
царской власти в отношении Сибири. В ходе торжеств 
красноярцы использовали те же образы  и приемы 
актуализации коллективной памяти, что и их предше-
ственники – томичи, занимавшиеся мемориализацией 
декабристов, народников и областников, которые уже 
были узнаваемы сибиряками. К этому списку добави-
лись красноярские герои революции и большевист-
ского подполья времен «колчаковщины». Претензии 
красноярских коммемораторов к царизму адресова-
лись прошлому, и звучали они из «благополучного» 
настоящего, в котором, как вещала пропаганда, про-
блемы отсталых окраин страны эффективно решают-
ся. Юбилейные торжества уже не выражали смыслов 
политического протеста. В итоге, прославляя револю-
цию и советскую власть, якобы эффективно справ-
лявшуюся с трехсотлетними проблемами Сибири, 
местные музейщики и краеведы смогли добиться от 
центральных властей получения средств на рекон-
струкцию музея и издание исторической литературы. 
Эти возможности создавали для краеведов иллюзию 
благоприятной перспективы взаимодействия с совет-
ской властью, которая не отвергает их коммемораций. 
Местные советские и партийные структуры, участво-
вавшие в организации юбилейных мероприятий, так-
же получили от 300-летия города своею пользу. 
Праздник акцентировал внимание на давних пробле-
мах Красноярска, которые репрезентировались пре-
имущественно как уже изжитые и, соотвественно, 
легитимировал власть местных большевиков, про-
шедших героический путь в борьбе за политические и 
социально-экономические интересы населения Прие-

нисейского края, а также за культурное строитель-
ство. Стоит подчеркнуть, что этот юбилей отражал 
специфику исторического момента – кануна «Велико-
го перелома», когда еще не начался агрессивный 
натиск на старые традиции краеведения и музейного 
дела, идейно связанного с дореволюционными иска-
ниями сибирской интеллигенцией исторических осо-
бенностей локуса для их использования в ходе реали-
зации задач партикуляции пространства страны. В 
1928 г. в Красноярске еще публично выступали крае-
веды старой закалки, многие из которых подверглись 
физическому истреблению в годы сталинского терро-
ра, когда происходило резкое сокращение официаль-
ных репрезентаций местной истории в публичном 
пространстве. 

Заострение внимания на 50-летии Новосибирска 
было обусловлено не только необходимостью стиму-
лировать в условиях войны патриотизм и производ-
ственные подвиги тружеников тыла, но также ростом 
самосознания местной элиты – «крепких хозяйствен-
ников», «кузнецов победы». После долгих лет практи-
ческого игнорирования местной истории в официаль-
ных публичных репрезентациях пропаганда вновь эф-
фективно использовала знакомые старшим поколениям 
сибиряков образы регионального прошлого – «таежной 
глухомани», лихих казаков-покорителей Сибири, 
С.М. Кирова – героя Первой русской революции в Си-
бири и сталинской индустриализации, а также местных 
героев Гражданской войны, для формирования образа 
города – великого труженика, по-своему доблестно 
сражающегося за Победу. Подчеркивалась важнейшая 
роль этого города в решении общенациональных задач, 
что символически поднимало статус Новосибирска. 
При этом из коммемораций исчезли образы «милой 
старины», вольнодумцев и борцов с империей (метро-
полией), что отвечало общесоветским задачам макси-
мальной национальной консолидации в условиях вой-
ны. Применялся и старый прием противопоставления 
мрачному прошлому Сибири ее настоящего, но не про-
сто благополучного, а героического. Соответственно, и 
достижения современности изображались в 1943 г. 
иначе, чем в год 300-летия Красноярска. Образ особен-
ной, мощной Сибири выстраивался на основе инду-
стриальных мотивов, которые появились в описаниях 
еще дореволюционного этапа сибирской истории. Из 
небытия возник образ инженера Гарина-Михай-
ловского, а вместе с ним актуализировался образ паро-
воза – олицетворение прогресса. Образ Новосибирска – 
промышленного гиганта, города трудовой славы, даю-
щего мощные импульсы прогрессивного развития всей 
Сибири, отчасти вынужденно порожденный пропаган-
дой военных лет, проявил очевидную жизнеспособ-
ность. Он был востребован местной производственной 
элитой, которая фактически срасталась с элитой управ-
ленческой и решала за счет сформированной в годы 
войны героической концепции памяти о труде в тылу 
задачи самолегитимации. В 1943 г. новосибирским 
коммемораторам удалось грамотно отсортировать 
«правильные» фигуры памяти – хорошо узнаваемые, 
позитивно окрашенные, связанные с идеями героизма, 
патриотизма и верности правящему режиму. При этом 
прежде всего героизировалась не советская власть, а 
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трудовой народ, рабочие, «кующие Победу», усилиями 
которых Новосибирск уверенно преодолел состояние 
уездного городка в сибирской глухомани. Из новоси-
бирских юбилейных коммемораций удивительным 
образом практически исчезла фигура Сталина – глав-
ного символа советской власти. В то же время комме-
морации справлялись с задачами консолидации мест-
ного сообщества вокруг идеи народного трудового по-
двига. Образ индустриального Новосибирска вполне 
мог бы удовлетворить томичей начала ХХ в., мечтав-

ших о прогрессивном развитии их губернии, перене-
сись они в будущее. Этот образ удобен и современным 
властям, прежде всего местным. В коммеморативных 
репрезентациях, воспроизводящихся по сей день, си-
бирский город Новосибирск имеет в масштабах страны 
собственное, особое историческое лицо и важную ис-
торическую роль, которая в целом не противоречит 
общенациональным задачам и отвечает давним мечтам 
сибиряков о преодолении их регионом состояния от-
сталой провинции. 
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The aim of this article is to trace the dynamics of the commemorative component of the jubilee celebrations that took place in Si-
berian cities during the first half of the 20th century. The author compares jubilee events in honor of the 300th anniversary of Tomsk 
(1904), the 300th anniversary of Krasnoyarsk (1928) and the 50th anniversary of Novosibirsk (1943). Unpublished documents kept 
in the archives of Siberian cities, daily newspapers printed in Tomsk, Krasnoyarsk and Novosibirsk and journalistic works were used 
as sources for the research. In the article, the meanings of the policy of memory reflected in the celebrations are clarified; socio-
political and cultural contexts that affected the nature of celebrations in different years are established; features of historical continui-
ty in the organization of festive events are identified. The modern practice of celebrating City Days has a long history. At the begin-
ning of the twentieth century, there were three-hundredth anniversary celebrations in several Siberian towns, including Tomsk. Fes-
tive events were prepared by political forces oppositional to the tsarist authorities. They used the memorable date as an informational 
occasion to accentuate the problems of Siberia and to achieve democratic reforms in Tomsk. But due to obstacles on the part of the 
state, the holiday in honor of the 300th anniversary of Tomsk never took place. The 300th anniversary of Krasnoyarsk was celebrated 
in 1928 when the system of Soviet commemorations was already established. The holiday took a subordinate position in relation to 
the anniversary of the October Revolution. The anniversary was organized by local party bodies that involved museum workers and 
historians in the celebrations; the latter in many ways reproduced the ideas of pre-revolutionary organizers of the Siberian jubilees. 
But in 1928 the commemorators did not express anti-government sentiments. They criticized only the position of the already over-
thrown imperial authority in relation to Siberia. Glorifying the revolution and Soviet power, extolling its success in solving the three-
hundred-year-old problems of Siberia, local museum workers and local historians obtained finances from the central authorities for 
the reconstruction of the museum and the publication of historical literature. Also, the holiday contributed to the legitimization of the 
power of local Bolsheviks, who had heroically struggled for the political and socio-economic interests of the population of the Prieni-
seysky Krai and achieved good results. The focus on the 50th anniversary of Novosibirsk was due to the need to stimulate patriotism 
and industrial feats of workers stationed at the rear of the Russian forces during the war. Celebrations also reflected the growing self-
awareness of the local production elite that was actually merging with the management elite. In 1943 the image of the city of Novo-
sibirsk was formed: a great worker valiantly fighting for Victory, struggling at the front of the defense industry. The anniversary 
symbolically raised the status of Novosibirsk and its administration that achieved great production successes in extreme conditions. 
Novosibirsk was credited with the historical role of a locomotive that dragged the whole of Siberia along the path of progressive 
development. This image remains relevant. 
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Предметом исследования в данной статье является чиновничий аппарат Инородческого управления Ставропольской губер-
нии, в ведении которого находились кочевые народы: калмыки, ногайцы, туркмены. Автор приходит к выводу о том, что 
имперское правительство в процессе интеграции окраинных территорий государства использовало различные подходы 
к установлению системы управления и привлечения достойных кадров, начиная от законодательного закрепления льгот 
и привилегий, а также и сохранения элементов традиционного управления. 
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Рост численности кочевого населения в степной 

части Северного Кавказа в конце XVIII в., прежде 
всего ногайцев, подтолкнул российское правитель-
ство к упорядочению системы жизнедеятельности на 
данной территории, что привело в 1793 г. к образова-
нию четырех приставств: Калаус-Саблинского, Ка-
лаус-Джембойлуковского, Ачикулак-Джембой-луков-
ского и Караногайского. Первоначально указанная 
форма административно-территориального устрой-
ства в составе империи существовала лишь формаль-
но, подчиняясь военному ведомству. И только в 
1803 г. Министерство иностранных дел учредило 
должность Главного пристава, в ведомство которого 
вошли калмыки, ногайцы, туркмены и кабардинцы. 
Между тем еще именным указом императора Павла I 
от 29 августа 1800 г., данным коллегии иностранных 
дел, к управлению делами калмыков, кабардинцев, 
трухмен, ногайцев и других азиатских народов был 
определен коллежский советник И.М. Макаров с под-
чинением как к коллегии иностранных дел, так и к 
военному ведомству, в зависимости от подведом-
ственности дел. В соответствии с этим же указом бы-
ли определены штат в составе секретаря, переводчи-
ка, писца и двух толмачей, а также содержание, вклю-
чающее жалованье, канцелярские расходы и пересы-
лочные [1]. Выбор места пребывания и подбор кадров 
оставался за И.М. Макаровым. Уже 30 сентября 
1800 г. коллегия иностранных дел разработала и дала 
И.М. Макарову наставления по управлению народа-
ми, находящимися в его юрисдикции, которые полно-
стью отражают имперскую политику на Кавказе. Так, 
текст документа гласит: «…иметь ласковое обхожде-
ние и оказывать пристойную учтивость, на требова-
ния же их отвечать благосклонно и сходственно с Вы-
сочайшим Е. И. В. узаконениями и указами; а при том 
смотреть и наблюдать, чтобы все оные начальники, 
управляя с кротостию подвластными им ордами и 
народами по прежним их правам и обыкновениям, 
которые все оставляются в силе, поступали, не делая 
никому обид, и ни у кого собственности что кому 
принадлежит не отнимали ни под каким предлогом и 
вымыслом…» [2. С. 231]. 

19 мая 1802 г. была Высочайше утверждена «Ин-
струкция Главному Приставу при кочующих в Астра-
ханской губернии кабардинцах, трухменцах, ногай-

цах, абазинцах и других народах», согласно которой 
давалось четкое наставление приставам: «…пове-
дение ваше должны вы располагать таким образом, 
чтоб оно приобретая вам личную доверенность тех 
народов, соответствовало намерению определения вас 
при них для предохранения их пользы и должного 
благоустройства» [3]. Как утверждает Л.Г. Свечнико-
ва, приставы утверждались из числа русских офице-
ров, ознакомившихся с обычаями и характером гор-
цев» [4]. 

Несмотря на столь подробное руководство по 
управлению иноплеменными народами, уже 8 января 
1803 г. кн. П.Д. Цицианов докладывал императору о 
жалобах на приставов: «Ногайские разных народов 
татары, выведенные из-за Кубани, поселенные около 
Бештовых гор, подали мне жалобу на пристава их 
губернского секретаря Корнилова в отягощении их 
непозволительными поборами и всякого рода мздо-
имством…» [5. С. 986]. Согласно данному рапорту 
«…пристав Корнилов в корыстовании взятками изоб-
личается и, следовательно, подлежит к сменению…». 
Князь П.Д. Цицианов на эту должность рекомендовал 
генерал-майора Султан Менгли-Гирея, при этом хода-
тайствуя перед императором об определении его не в 
виде частного пристава в ведомстве Главного приста-
ва Макарова, а управляющим бештовскими ногайца-
ми, находящимися в прямом подчинении у Начальни-
ка Кавказской линии. По поводу кандидатур на адми-
нистративные должности Цицианов выразил следую-
щее мнение: «…я почитаю полезнейшим определять 
вообще в приставы людей почетных и известных, ибо 
от их поведения часто зависит как благосостояние 
подвластных нам иноплеменных народов, так и спо-
койствие на Линии» [Там же]. Предложением 
П.Д. Цицианова от 11 декабря 1803 г. Султан Менгли-
Гирей был утвержден на должность начальствующего 
над ногайскими татарами [6. С. 994]. 

Отношением от 15 сентября 1803 г. министр внут-
ренних дел В.П. Кочубей на основании донесений 
Главного пристава И.М. Макарова сообщал князю 
П.Д. Цицианову о положении кочевых народов на 
Северном Кавказе, отмечая, что «с открытием в та-
мошнем краю наместничества, благосостояние наро-
дов сих приметным образом начало упадать, с тех пор 
стали делать им различные утеснения, отбирая кочев-
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ные места и реки во владение помещиков и под об-
рочные статьи, наконец самые приморские берега, 
заливы и ильмени, где растущий камыш единственное 
было для них место во время зимы убежище и спасе-
ние, под предлогом неудобных мест у них отобраны; 
оставлена только пустая и безводная степь, в которой 
с великою трудностью посредством рытья копаней 
достают нездоровую и горькую воду» [7. С. 993]. Та-
ким образом, уже первоначальные мероприятия цар-
ского правительства привели к падению жизненного 
уровня автохтонного населения, что осознавалось и 
рассматривалось как проблема, которую попытались 
решить на законодательном уровне путем установле-
ния системы управления, учитывавшей местные осо-
бенности, но, к сожалению, кадровый вопрос оставал-
ся одним из актуальных практически до начала XX в. 

Целью данной статьи является рассмотрение чи-
новничьего аппарата Инородческого управления 
Ставропольской губернии. Исследование построено 
на основе принципов научности и объективности. В 
качестве методов исследования использованы: биб-
лиографический, позволивший проследить траекто-
рию жизненного пути чиновников, и реконструктив-
ный – восстановить отдельные факты и структуру 
Инородческого управления. 

20 октября 1859 г. император утвердил составлен-
ный Наместником и рассмотренный Кавказским ко-
митетом новый штат Управления магометанскими 
кочевыми народами, обитающими в Ставропольской 
губернии. Данным нормативным правовым актом в 
связи с упразднением общего Ставропольского Гу-
бернского управления все права и обязанности по 
заведыванию внутренними кочевыми инородцами и 
надзор за их управлением передавались Начальнику 
Ставропольской губернии [8]. В связи с передачей 
калмыков под юрисдикцию Главного пристава Маго-
метанских народов на основании указа от 15 марта 
1860 г. должность последнего стала называться Глав-
ный пристав кочующих народов Ставропольской гу-
бернии, что обусловило разработку и утверждение 
нового штата. Согласно вновь принятому штатному 
расписанию общее годовое содержание 36 чиновни-
ков Управления, включая 5 частных приставов и 6 их 
помощников, письмоводителей, переводчиков в при-
ставствах, а также фельдшера, сторожа и секретаря 
при Управлении, отопление, освещение, канцелярские 
и проездные расходы обходилось в 14 790 руб., из 
которых чуть менее 15% приходилось на Главного 
пристава [Там же]. 

Указанная сумма, определенная на содержание 
Магометанского управления, первоначально отпуска-
лась из государственного казначейства до того перио-
да, когда главное на Кавказе и за Кавказом начальство 
признало возможным обратить их на общественный, 
принадлежащий магометанскому народу запасный 
капитал; остальные же 11 903 руб. 68 коп. направля-
лись из суммы, получаемой инородцами за перевозку 
казенного для войск Кавказской армии провианта.  

Денежные доходы чиновников Управления кочу-
ющих народов Ставропольской губернии так же, как 
и остальных чинов и служащих, зависели от классно-
го чина и занимаемой должности. Содержание скла-

дывалось из нескольких составляющих: непосред-
ственно жалованье, столовые, а также выплачивались 
прогонные и квартирные. Например, до назначения на 
должность Главного пристава кочующих народов 
Алексей Александрович Самойлов являлся воспита-
телем Тифлисской военной гимназии с доходом, 
включающим жалованье и столовые в размере 
900 руб., добавочные – 240 руб. и квартирные – 
228 руб., а всего – 1 368 руб. [9. Д. 779. Л. 15, 17], то-
гда как доходы по новой должности составили 
2 100 руб. В период отпуска для выезда на лечение 
или по семейным обстоятельствам сроком до двух 
месяцев жалованье сохранялось. 

Все гражданские чины, указанные в данном штате, 
обязывали носить мундир, присвоенные подведом-
ственным Министерству Государственных Имуществ 
учреждениям. Следует отметить, что образец мунди-
ра, положенный для ношения гражданских чинов на 
протяжении XIX в., менялся не раз, что закреплялось 
на законодательном уровне. Так, к нормативным ак-
там, регулирующим форму мундира для гражданских 
чиновников, относились: Высочайше утвержденное 
«Положение о гражданских мундирах» от 27 февраля 
1834 г. [10]; «Описания изменениям в форме одежды 
чиновников гражданского ведомства. Правила ноше-
ния сей формы» от 8 марта 1856 г. [11] Указанные 
законодательные акты оговаривали фасон, цвет, коли-
чество пуговиц, их форму, головной убор и обувь чи-
новников, но изготавливался этот мундир за счет его 
обладателя, что, несомненно, ложилось тяжким бре-
менем на бюджет государственных чинов. В связи с 
дороговизной формы, как утверждает Л.Е. Шепелев, 
она «могла сопутствовать человеку почти всю жизнь 
– от гимназии или кадетского корпуса до выхода на 
пенсию (право ношения мундира могло сохраняться)» 
[12. С. 12].  

Из остатков от суммы, определенных приведен-
ным штатом на содержание Управления магометан-
скими народами, могли быть с разрешения Наместни-
ка кавказского по истечении года выдаваемы награды 
отличившимся усердием к службе чинам, а также 
направляться и на другие по Управлению надобности. 
На основании представления Главного пристава ко-
чующих народов, коллежского советника П. Ланко от 
4 сентября 1865 г. за № 1822 орденом Св. Владимира 
4 ст. были награждены Пристав ачикулак-
джембойлуковского, едисанского и едишкульского 
народов, коллежский асессор Иван Дмитриевич Эс-
монт и его помощник губернский секретарь Руданов-
ский Платон Осипович за ликвидацию банды разбой-
ников, орудовавших в Трухменском и Ачикулакском 
приставствах. Поимку преступников, наводивших 
«своею отвагою и удальством страх на безоружный 
кочевой народ», затрудняли «…огромные простран-
ства степной волнистой местности, где не только 
трудно, но и невозможно нападать на след их без осо-
бенного знания местности, что известно только коче-
вым народам» [13. Д. 1. Л. 1–3 об.]. В качестве про-
водников привлекали представителей инородцев, от-
ставного капитана, служившего частным приставом в 
Магометанском управлении Иванова, а также бывше-
го помощника Караногайского пристава, губернского 
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секретаря Красновского, которым согласно ходатай-
ству главного пристава была назначена денежная 
премия из сумм магометанского капитала в размере 
100 и 50 руб. серебром соответственно. 

По представлению Главноначальствующего граж-
данской частью на Кавказе 18 февраля 1891 г. импе-
ратором Александром III Главный пристав кочующих 
народов полковник А.А. Самойлов был «награжден 
3 000 руб. серебром за особенные его заслуги, оказан-
ные деятельностью по управлению кочевыми народа-
ми, с отнесением сего расхода, по равным частям на 
калмыцкий и магометанский общественные капита-
лы» [13. Д. 236. Л. 5]. 

Несмотря на создание привлекательных условий 
для службы в данном ведомстве, следует отметить, 
что имела место частая сменяемость чиновников на 
постах, что во многом обусловливалась определенной 
экстремальностью жизни. Со второй половины XIX в. 
до начала XX в. на должности Главного пристава ма-
гометанских (кочующих) народов Ставропольской 
губернии сменилось десять человек, тогда как в 
Управлении калмыцкого народа на должности Глав-
ного попечителя калмыцкого народа – 7. Средний 
возраст вступления в должность главных приставов за 
указанный период составил 45 лет, а срок их служ-
бы – 4,2 года. К примеру, средняя продолжительность 
службы на посту Главного попечителя калмыцкого 
народа была 7,1 года. Исключение составили только 
Алексей Александрович Самойлов, возглавлявший 
Управление кочующих народов с 11 июля 1878 г. по 
20 июля 1891 г., сменивший его на данном посту Ми-
хаил Евгеньевич Коневский – с 1891 по 1903 г., и 
Яков Андреевич Тимофеев – с марта 1864 г. по 
16 августа 1871 г., прослуживший с перерывом на два 
года. С 1866 по 1868 г. должность Главного пристава 
кочующих народов исправлял П.З. Ланко. 

Абсолютное большинство из них прошли военную 
службу, происходили из дворянского сословия и ис-
поведовали православие. Исключение составляли 
подполковник Давлет Мурза Магометов Шейх-Али 
(Давлет-мирза Шейх-Али) – потомственный перво-
степенный уздень, мусульманского вероисповедания, 
а также Яков Андреевич Тимофеев, происходивший 
из семьи протоиерея. Годы беспорочной службы на 
благо Отечества позволили ему добиться получения 
дворянского титула. Представление к награждению 
орденом св. Станислава 3 ст. в Российской империи 
до 1855 г. автоматически давало право причисления к 
дворянскому сословию (личное дворянство). Так, в 
соответствии с Указом Его императорского величе-
ства из Правительствующего Сената по Департаменту 
Герольдии от 26 мая 1853 г. № 3654 Яков Андреевич 
Тимофеев был признан в дворянском достоинстве. 
Орден св. Владимира 4 ст., пожалованный Тимофееву 
за 25-летнюю беспорочную службу 25 ноября 1869 г., 
производил его в потомственного дворянина.  

Если рассматривать семейное положение чинов-
ников, занимавших должность Главного пристава 
кочующих народов Ставропольской губернии, то сле-
дует согласиться с мнением Б.Н. Миронова, отмечав-
шего: «Что касается чиновников, то они, согласно 
свидетельствам современников, весьма неохотно свя-

зывали себя семейными узами, многие из них остава-
лись холостяками, и если вступали в брак, то в зрелые 
годы, и вследствие этого у них было меньше детей, 
чем в семьях других сословий» [14. С. 179]. Анализ 
семейного положения главных приставов на протяже-
нии второй половины XIX в. показывает, что абсо-
лютное большинство из них заключали брак, достиг-
нув более 40 лет, около четверти из них были вовсе не 
женаты. Многодетным отцом из всех главных приста-
вов был только Яков Андреевич Тимофеев, выросший 
и воспитанный в семье священнослужителя, он имел 
восьмерых детей. В рапорте ставропольского губер-
натора Наместнику Кавказскому от 18 декабря 1863 г. 
за № 7296 в связи с подачей прошения об отставке 
Главного Пристава кочующих народов В.П. Мевеса 
представляется кандидатура Я.А. Тимофеева, а также 
отмечается, что последний «испытывает затруднения 
в содержании многочисленного его семейства» [15. 
Д. 91. Л. 6]. При этом около половины главных при-
ставов на момент службы в означенной должности 
детей не имели совсем. 

В своем рапорте об отставке в декабре 1863 г. 
Главный пристав В.П. Мевес пишет: «...расстроенное 
здоровье не позволяет продолжать службу в настоя-
щей должности, сопряженной с необходимостью ве-
сти кочевую жизнь…» [Там же. Л. 5]. Одновременно 
Тифлисский гражданский губернатор от 11 декабря 
1863 г. просит ставропольского губернатора уведо-
мить его о том, что «нет ли препятствий на переме-
щение подполковника Мевеса на службу во вверен-
ную мне Тифлисскую губернию на просимую им 
должность (Уездного Начальника)» [Там же. Л. 7]. 

Подобное прошение на имя императора Алек-
сандра II 18 февраля 1871 г. подал также следующий 
Главный пристав кочующих народов Ставропольской 
губернии Я.А. Тимофеев: «Чувствуя каждодневный 
упадок сил от расстроенного на службе здоровья, тре-
бующего серьезного лечения и при этом совершенно-
го покоя от всяких занятий, я при всем моем желании 
далее продолжать службу Его Императорского Вели-
чества не могу. К сему Почему Всеподданейше про-
шу, дабы повелено было сие мое прошение принять и 
меня уволить вовсе от службы в отставку…». 

Гражданский губернатор Н.Е. Никифораки в своем 
рапорте министру внутренних дел от 6 марта 1891 г., 
проявляя озабоченность тем, что действующий Глав-
ный пристав А.А. Самойлов рекомендован на долж-
ность Начальника Закатальского округа, ходатайствует 
о назначении на его место адъютанта и делопроизводи-
теля Ставропольского казачьего юнкерского училища 
капитана М.Е. Коневского, отмечая: «…замещение 
должности Главного пристава именно военным офице-
ром в видах достижения лучшего успеха в делах 
управления почти дикими людьми, какими представ-
ляются кочевники, в особенности калмыки» [15. 
Д. 156. Л. 21]. Канцелярия Главноуправляющего граж-
данской частью на Кавказе от 29 августа 1891 г. за 
№ 7974 уведомляет ставропольского губернатора 
Н.Е. Никифораки о назначении 20 июля капитана Ко-
невского исполняющим обязанности Главного приста-
ва кочующих народов, в связи с чем был затребован 
послужной список последнего. На запрос, сделанный 
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по этому поводу, начальник Ставропольского юнкер-
ского училища 9 сентября препровождает приказ по 
училищу, характеризующий М.Е. Коневского только с 
положительной стороны, отмечая его как «выдающего-
ся знатока и образцового исполнителя военного зако-
нодательства…» [15. Д. 156. Л. 25–26]. 

Процедура увольнения включала прием-передачу 
от увольнявшегося Главного пристава к получившему 
назначение, в случае отсутствия последнего прием 
осуществлял чиновник особых поручений от Управ-
ления кочующих народов, по результатам составля-
лось донесение на имя гражданского губернатора о 
том, «что первый из нас сдал, а второй принял долж-
ность Главного Пристава на законном основании с 
передачею последнему сумм, значущихся по денеж-
ным книгам» [Там же. Д. 91. Л. 12]. 

О кадровых перестановках, в том числе в структу-
ре Управления кочующими народами, население опо-
вещалось через периодическую печать. Так, напри-
мер, на страницах газеты «Ставропольские губерн-
ские ведомости» от 7 ноября 1881 г. была опублико-
вана следующая информация официального характе-
ра: «По Управлению Главного Пристава кочующих 
народов Ставропольской губернии. Увольняется: от 
должности и вовсе от службы, согласно прошению 
письмоводитель Ачикулакского приставства канце-
лярский служитель Иван Рябов с 1 сего ноября. Пере-
мещается: письмоводитель Трухменского пристав-
ства, губернский секретарь Иван Молчанов – письмо-
водителем Караногайского приставства канцелярский 
служитель Василий Калецкий – на таковую же долж-
ность в Ачикулакском приставстве, оба с сего ноября. 
Определяется: отставной штабс-капитан Александр 
Скальский письмоводителем в Трухменское пристав-
ство с 11 сего ноября» [16. С. 2]. 

Назначение на должность, так же как и получе-
ние чина, частными приставами и попечителями 
происходило двумя путями: первый – приказ губер-
натора (как правило, в отношении тех, кто обращал-
ся с прошением о переводе) и второй – представле-
ние возможной кандидатуры со стороны Главного 
пристава на рассмотрение ставропольского губерна-
тора. Например, Главный пристав кочующих наро-
дов уведомляет Попечителя Большедербетовского 
улуса К.А. Игнациуса о том, что «Резолюцией 
Г. Начальника губернии от 30 ноября 1904 г. Вы 
назначены на должность Ставропольского Уездного 
Исправника, а секретарь вверенного мне Управления 
коллежский секретарь Мишин также резолюцией 
Г. Губернатора от 10 сего декабря допущен к вре-
менному исполнению обязанностей Попечителя 
Большедербетовского улуса, впредь до утверждения 
его в этой должности» [17. Д. 181. Л. 1]. 

Уже 20 января 1905 г. Главный пристав направля-
ет Н.В. Мишину уведомление о назначении распоря-
жением министра внутренних дел от 29 декабря 
1904 г. Попечителем Большедербетовского улуса 
[Там же. Д. 181. Л. 2]. В августе 1905 г. уже Попечи-
тель улуса Н.В. Мишин в рапорте на имя Главного 
пристава докладывая о том, что он был представлен в 
марте-апреле 1903 г. к производству в чин титулярно-
го советника, просит выяснить причину, по которой 

не состоялось производство». В XIX в. титулярные 
советники, как правило, занимали должности старших 
помощников столоначальников в департаментах ми-
нистерств, старших помощников секретарей, прото-
колистов, регистраторов и переводчиков в Сенате, 
вице-консулов и т.д. [12. С. 67]. Задержка чина вызы-
вала закономерное беспокойство, так как именно чин 
титулярного советника давал право на приобретение 
дворянского звания, которое в свою очередь приноси-
ло ряд преимуществ материального характера. По 
данным, представленным в «Кавказском календаре» 
на 1907 г., Николай Васильевич Мишин – Попечитель 
Большедербетовского улуса уже значится в чине ти-
тулярного советник [18. С. 159]. Кроме того, 
6 декабря 1906 г. Высочайшим приказом Н.В. Миши-
на наградили орденом Св. Анны 3-й ст., который да-
вал право на получение личного дворянского звания. 

Согласно уведомлению от 8 августа 1892 г. за 
№ 1575 Главный пристав сообщает попечителю 
Большедербетовского улуса о том, что «приказом 
Ставропольского губернатора от 7 сего августа 
потомственный почетный гражданин Яков Дуброва 
допущен к временному исполнению должности вто-
рого Помощника Попечителя» [19. Л. 4]. Уведомле-
ние же Главного пристава об утверждении 
Я. Дубровы на данной должности было произведено 
23 января 1893 г. за подписью губернатора, генерал-
майора Н. Никифораки [Там же. Л. 21]. 

Вручение классного чина сопровождалось торже-
ственным приведением получающего к присяге и 
подписанием печатной формы присяжного листа, ко-
торый затем направлялся в Правительствующий Се-
нат. 4 апреля 1851 г. в Большедербетовское улусное 
управление поступило предписание, согласно кото-
рому Попечитель улуса Владышевский произведен в 
чин надворного советника, а «о вычете из его жалова-
нья, следующих за повышение чином денег, Управле-
ние получит особое предписание» [17. Д. 39. Л. 1]. В 
данном случае речь идет о своего рода организацион-
ном взносе, который полагался к оплате за получае-
мый классный чин. Каждому чину соответствовал 
свой правовой статус, при выходе на пенсию или 
увольнении от службы права и привилегии согласно 
присвоенному ему чину сохранялись. 

Злоупотребление служебным положением, ис-
пользуя неграмотность управляемым народом, а 
также невыполнение должностных обязанностей со 
стороны чиновников однозначно имели место. Так, 
согласно распоряжению Ставропольского губерна-
тора Г.К. Властова было выдано прогонных в раз-
мере 100 руб. и суточных сроком на три месяца 
старшему чиновнику особых поручений, коллеж-
скому секретарю Толгскому и переводчику, состоя-
щему при Управлении, коллежскому асессору Шех-
маметову с целью поездки в Караногайское при-
ставство «для производства дознания о беспоряд-
ках…» [13. Д. 53. Л. 1]. До назначения на пост гу-
бернатора Георгий Константинович зарекомендовал 
себя высокообразованным, дисциплинированным и 
строгим чиновником, который выполнял в том чис-
ле секретные поручения о злоупотреблениях долж-
ностных лиц. 
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В начале второй половины 60-х гг. XIX в. старшим 
чиновником особых поручений при Ставропольском 
Гражданском губернаторе, коллежским асессором и 
кавалером Артамоновым производились следствен-
ные мероприятия по делу о нарезке 500 десятин земли 
чинам магометанского управления. В ходе следствия 
были выявлены два приговора общества трухменско-
го народа от 5 декабря 1864 г. и ачикулак-
джембойлуковского, едисанского и едишкульского 
народов от 5 июня 1865 г., в соответствии с которыми 
была проведена нарезка земли. Обоснованием такого 
решения, закрепленного в приговоре трухменского 
общества, послужило то, что «средства их в отноше-
нии содержания по дороговизне здесь продуктов 
весьма ограничены» [21. Д. 4956. Л. 2]. Другой приго-
вор был составлен по «примеру трухменского…» [20. 
Д. 4956. Л. 8]. В то же время Караногайский пристав, 
титулярный советник И.И. Гоглазин уведомляет Ар-
тамонова о том, что подобных решений на сходах о 
выделении земли в пользование чиновников пристав-
ства не принималось. Следует отметить, что, согласно 
объяснениям помощника Трухменского пристава Ки-
реева Артамонову была представлена копия пригово-
ра, тогда как подлинник найти не смогли и землей 
практически не пользовались, за исключением про-
шлого года [Там же. Л. 12 об.]. Сложно предполо-
жить, что в условиях дефицита плодородных земель и 
значительного объема налоговой нагрузки общества 
могли инициировать передачу земли чиновникам 
«навсегда без платы» [Там же. Л. 2], как отмечалось в 
трухменском приговоре. 

В отношении Частного пристава Караногайского 
народа штабс-капитана Д.Я. Зазулевского его помощ-
ником Д.В. Самборским были выдвинуты обвинения 
«в разных злоупотреблениях», таких как вымогатель-
ство 2 000 руб. с лиц, избранных на общественные 
должности, а также 500 руб. за освобождение аресто-
ванного народного казначея Аубекира Кара Аджиева; 
удержание 10% с сумм, выдаваемых ногайцам из 
средств вспомогательной кассы для личного обога-
щения; незаконная сдача в аренду земельных участ-
ков. Кроме того, командированному чиновнику сле-
довало разобраться по факту двух «просьб», подан-
ных ногайцами. Если в первом прошении содержа-
лась жалоба на Пристава Дмитрия Яковлевича Зазу-
левского, подписанная 111 ногайцами, то во втором 
случае 70 человек подписались под тем, что никаких 
притеснений со стороны последнего не было. В ходе 
расследования путем дознания на местах и изучения 
делопроизводственной документации как Управления 
Главного пристава кочующих народов, так и Карано-
гайского приставства, проведенного чиновником осо-
бых поручений Толгским, было выяснено о фактах 
злоупотребления служебным положением Д.Я. Зазу-
левским, что было отражено на страницах рапорта, 
поданного 9 октября 1871 г. На основании распоря-
жения губернатора от 11 октября 1871 г. за № 289 
Караногайский пристав Д.Я. Зазулевский был отстра-
нен от занимаемой им должности и на его место 
назначен помощник Молчанов [13. Д. 53. Л. 10–11]. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что дан-
ный чиновник в целях личного обогащения путем 

подкупа добился поддержки незначительной части 
населения, тем самым пытаясь обеспечить себе авто-
ритет у начальства. Подобные факты незаконного 
вымогательства чиновниками Инородческого управ-
ления денежных средств у подведомственного насе-
ления были далеко не единичны. Начальник Ставро-
польского жандармского управления от 8 июня 
1874 г. за № 120 и с отметкой «Конфиденциально» 
сообщает Ставропольскому губернатору о незакон-
ных действиях Караногайского пристава Х.В. Черня-
дьева в отношении населения. Эти действия заключа-
лись в следующем: «1, выдавая ногайцу в ссуду кас-
совые деньги, оставляет в свою пользу с каждого руб-
ля по 10 коп.; 2, извлекает в свою пользу часть сара-
цинского зерна от беднейших ногайцев, занимающих-
ся посевом такового на затеречном участке; 3, 13 ап-
реля сего года, созвав к себе всех Аксакалов, избран-
ных обществом в 1873 г. как бы для новых выборов, 
потребовал от них с каждого по 150 руб., которые не 
дали удалил от должности» [15. Д. 123. Л. 1 об.]. При 
этом руководитель правоохранительного органа от-
мечает в документе, что он только доводит до сведе-
ния о действиях нижестоящих чинов и представляет 
разрешение ситуации на усмотрение губернатора. 
Следует отметить, что титулярный советник 
Х.В. Чернядьев прослужил в данной должности еще 
три года и подал прошение об отставке, сославшись 
на состояние здоровья.  

Приведенный ряд фактов, разоблачающих дей-
ствия чиновников, не может служить аргументом в 
подтверждение сплошного злоупотребления служеб-
ным положениям. Между тем, по мнению Л.Ф. Пи-
сарькова, «материальная необеспеченность толкала 
чиновников на путь должностных преступлений, 
главным из которых было взяточничество. Связь 
между низкими окладами чиновников и должност-
ными преступлениями признавалась в правитель-
ственных кругах» [21. С. 137]. Например, обстоя-
тельства следующего служебного разбирательства 
являются тому доказательством. 3 января 1906 г. в 
канцелярию ставропольского губернатора поступила 
жалоба от крестьян села Арзгир. Суть указанного 
документа заключалась в том, что Трухменский при-
став А.Л. Добрыня незаконно продал посевы хлеба, 
принадлежащего арзгирцам. Далее этот же пристав и 
Главный пристав кочующих народов А.А. Польский 
обвинялись в получении взятки от инородцев, в 
практике которых бытовал «…обычай собирать 
деньги поголовно, и эти деньги передаются богачам 
инородцам, а те добавляют от себя тысячи и все эти 
деньги отдают должностным лицам начальствую-
щим над инородцами, якобы подарок от инородцев 
своим начальникам, чрез это к инородцам особое 
внимание и покровительство…» [9. Д. 3135. Л. 6]. 
Анализ следственных материалов показывает, что 
хлеб был засеян крестьянами села Арзгир в наруше-
ние всех процессуальных норм, регулирующих пе-
редачу в аренду оброчных земель. Между тем По-
мощником Трухменского пристава было объявлено 
Арзгирскому волостному правлению: «…если озна-
ченные посевы действительно были сделаны кем-
либо из его членов, то виновные должны к 25 июня 
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представить Помощнику Трухменского пристава 
деньги для обращения по принадлежности…» [9. 
Д. 3135. Л. 2]. При этом в случае непоявления соб-
ственников посевов предполагалась их продажа, что 
и было сделано. В связи с обращением 19 июня Зем-
ского начальника Наркевича к Главному приставу 
М.Е. Коневскому с просьбой «в виду полного 
неурожая хлебов в селе Митрофановском и бедности 
крестьян этого села, передать посевы самовольщи-
ков митрофановцам по 8 руб. за дес.» [Там же. 
Д. 3135. Л. 2 об.]. 

Главный пристав кочующих народов 26 мая 
1906 г. обратился к Ставропольскому губернатору с 
просьбой привлечь жалобщиков к ответственности за 
ложный донос. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что 
губернские власти, заинтересованные в благополучии 
управляемого ими народа и поддержании мира и по-
рядка, своевременно назначив служебную проверку, 
тем самым снискали уважение со стороны кочевников 
и поддержали авторитет власти на местах. 

Особенные условия имперской окраины, каковой 
являлась Ставропольская губерния, требовали от 
Гражданского губернатора качественного подбора 
кадров, которые могли бы нести службу по управ-
лению кочевыми народами, отличавшимися не 
только способом хозяйствования, но и этнической и 
конфессиональной принадлежностью. Характеризуя 
чиновничество на Северном Кавказе в первой поло-
вине XIX в., С.В. Фарфоровский писал, что молодые 
люди «стремятся на Кавказ потому, что здесь легче 
выслужиться и получить чины, кроме того здесь 
вообще легче получить место… заставить служить 
людей с отличными способностями и нравственно-
стью, не представляется никакой возможности…» 
[22. Л. 6]. В заключительной части отчета за 1859 г. 
губернатора П.А. Брянчанинова отмечается, что 
«делопроизводство почти по всем присутственным 
местам Ставропольской губернии неудовлетвори-
тельно, главнейшею причиною чего отчасти увели-
чившаяся по разным случаям переписка и отчасти 
недостаток опытных чиновников» [23. Л. 356 об.]. 
Этот вывод П.А. Брянчанинов сделал в конце перво-
го десятилетия второй половины XIX в., но следует 
отметить, что данная проблема имела актуальность 
на всем протяжении XIX столетия. В декабре 1899 г. 
Главный пристав кочующих народов циркулярно 
направляет предписание приставам и попечителю о 
необходимости приведения в единообразие дело-
производственную документацию «…помимо ука-
зания числа, месяца и номера непременно излагать и 
краткое содержание переписки» [17. Д. 155. Л. 85]. 
Подобного рода требования были вызваны не толь-
ко необходимостью систематизации, но и ускорения 
процесса решения тех или иных вопросов. Как пока-
зывает практический опыт, зачастую рассмотрение 
различного рода прошений настолько затягивалось, 
что в конечном итоге теряло свою актуальность для 
просителей. Кроме того, изложение краткого содер-
жания переписки являлось характерным признаком 
делопроизводства указанного периода, т.е. коллеж-
ский порядок составления официальных бумаг, при 

котором каждый последующий документ, создавае-
мый в ходе процесса решения отдельно взятого во-
проса, дублирует текст предыдущего. 

При вступлении в должность Главный пристав ко-
чующих народов Ставропольской губернии уведом-
лял подведомственных ему попечителя и приставов о 
своем «намерении обозреть вверенное мне Управле-
ние для ознакомления с народом и делами оного» [17. 
Д. 61. Л. 3]. 

В ходе службы во вверенном ему Управлении 
Главный пристав для поездки по территории кочева-
ния подведомственных ему народов должен был уве-
домить гражданского губернатора о сроках и цели по-
ездки. Так, Главный пристав подполковник 
П.Н. Иванов 16 марта 1859 г. направляет губернатору 
П.А. Брянчанинову рапорт с просьбой о разрешении 
ему выехать «…для обозрения вверенного мне маго-
метанского народа в назначенные для каждого сро-
ки… для совещания с ними по народным делам, для 
выслушания их просьб и разбирательств, претензий по 
разным их нуждам…» [20. Д. 3880. Л. 1а]. Положи-
тельный ответ со стороны Канцелярии губернатора 
последовал только 30 июня того же года, тогда как в 
рапорте указывались сроки проведения встреч с наро-
дом в каждом приставстве на апрель, о чем были уве-
домлены частные приставы на местах [Там же. Л. 3–4]. 

На практике не всегда главные приставы получали 
одобрение со стороны Гражданского губернатора сво-
его намерения «выехать в народы», несмотря на то, 
что в соответствии с § 19 «Устава для управления 
ногайцами и другими магометанами, кочующих в 
Кавказской области» четко оговорена обязанность 
Главного пристава «…по крайней мере два раза в год 
обозреть состояние всех подведомственных ему наро-
дов» [24]. В фонде «Главный Пристав кочующих 
народов Ставропольской губернии» Государственно-
го архива Ставропольского края отложился весьма 
интересный документ – письмо генерал-адъютанту 
Его Императорского Величества, князю Григорию 
Дмитриевичу Орбелиани от Главного пристава кочу-
ющих народов, написанное 31 мая 1865 г., подписан-
ное секретарем. К письму приложено предписание 
Гражданского губернатора от 28 мая 1865 г., в кото-
ром значится: «По рассмотрении дел о беспорядках и 
о злоупотреблениях по магометанскому Управлению 
я предписываю Вам все распоряжения по этому 
управлению, которые Вы предполагали бы делать не 
приводить в действие, не испросив предварительно 
моего разрешения, а в особенности в делах, сопря-
женных с денежным интересом. В народы же вообще 
из Ставрополя не выезжать» [25. Д. 210. Л. 1]. Исходя 
от даты подписания документа, должность губернато-
ра занимал Константин Львович Пащенко, а Главного 
пристава – Яков Андреевич Тимофеев. В самом же 
письме автор пишет: «…с мая месяца прошлого года, 
а именно с первых дней вступления моего в надле-
жайшую должность я до сего времени не был в наро-
дах, как об этом имел честь донести в рапорте моем 
от 25 сего мая за № 975, я до сего времени не знаю, 
что за беспорядки во вверенном мне управлении, ка-
кие именно злоупотребления, кем они допущены и в 
какое время; точно так же мне неизвестно и того, что 
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за цель была у Г. Начальника губернии меня на этой 
должности с первого дня моего вступления в оную 
лишить власти и оставить без всякого внимания все 
мои предположения к улучшению быта народного, 
доверив управление большей частью избранным чи-
новникам, которые вместе с тем позволяют быть 
начальниками, ревизорами и судьями моих дей-
ствий…» [25. Д. 210. Л. 3–3 об.]. Дальнейший текст 
письма позволяет сделать вывод о том, что между 
чиновниками канцелярии губернатора и магометан-
ского управления имело место крайне напряженное 
отношение друг к другу, со взаимными обвинениями, 
что в конечном итоге не могло привести к положи-
тельным изменениям в управляемых ими народах. К 
сожалению, реакция князя Орбелиани неизвестна, но 
Главный пристав кочующих народов Я.А. Тимофеев 
прослужил на этой должности 7 лет.  

В ходе инспектирования дел в приставстах Глав-
ный пристав большое внимание уделял состоянию 
делопроизводства в канцеляриях, что позволяло су-
дить об эффективности деятельности чиновников на 
местах. Так, например, по результатам проверки 
Главный пристав Я.А. Тимофеев в своем письме 
Трухменскому приставу от 20 апреля 1870 г. отмеча-
ет, что «при ревизии мною денежных книг и докумен-
тов… я во всем заметил исправность. Варанов испол-
няет свои обязанности добросовестно и с усердием, а 
потому предлагаю… объявить ему мою искреннюю 
благодарность за его усердие» [Там же. Д. 437. Л. 4]. 
В то же время было проверено состояние дел в Кара-
ногайском приставстве, пристав которого Д.Я. Зазу-
левский находился под следствием и был отстранен, 
обязанности частного пристава исполнял Д.В. Сам-
борский. Главный пристав кочующих народов Я.А. 
Тимофеев в предписании на имя помощника пристава 
караногайского народа Д.В. Самборского писал: «Рас-
смотрев находящиеся у Вас в производстве след-
ственно-уголовные дела, я нашел, что они в настоя-
щее время производятся медленно и без должного 
внимания. Из прилагаемой при сем заметки Вы уви-
дите о тех упущениях, кои были замечены мню по 
делам и должны быть исправлены…предлагаю… ста-
раться на будущее время не допускать таковых и за-
ниматься делами с большим усердием и вниманием» 
[Там же. Л. 17]. 

За допущение фактической ошибки в официаль-
ном документе со стороны письмоводителя Боль-
шедербетовского улуса А.А. Якобсона, выявленной 
Главным приставом кочующих народов А.А. Самой-
ловым, «заключающейся в том, что он вместо 
18 июня написал 18 июля и чрез то сделал содержа-
ние бумаги не верным», последним было предложено 
Попечителю Большедербетовского улуса объявить 
выговор «за небрежное исполнение лежащих на нем 
обязанностей» [17. Д. 103. Л. 3]. В ответ на предписа-
ние А.А. Самойлова от 13 сентября 1888 г. исполня-
ющий обязанности Попечителя улуса П.П. Сахаров 
направляет ответ, что выговор Якобсону был сделан 
18 сентября. 

Нарушение исполнительской дисциплины явля-
лось актуальной проблемой в чиновнической среде 
Ставропольской губернии, что вызвало необходи-

мость применения строгих мер, о чем было указано в 
циркуляре губернатора Н. Никифораки от 6 декабря 
1888 г. за № 11875. Так, в вводной части отмечалось: 
«Ввиду неоднократно замеченного неисполнения 
подведомственными мне местами и лицами подтвер-
дительных предписаний о скорейшем представлении 
требуемых сведений, объяснений и т.п., не взирая 
даже на посылку повторений с назначением сроков на 
исполнение предписаний, – я вынужденным нахожу 
напомнить этим местам и лицам, что не только они 
сами подвергают себя такой медленностью ответ-
ственности по стат. 331 и 2 ч. 336 ст. Уложения о 
наказ. уголов. и исправ., но и начальства, пославшие 
сие предписания и не привлекшие виновных к озна-
ченной ответственности, также подлежат взыскани-
ям…» [17. Д. 108. Л. 2]. 

Правила требовали подачу рапорта нижестоящего 
служащего вышестоящему с прошением об отпуске и с 
указанием его причины, выезде на лечение и по дру-
гим, в том числе семейным причинам. В соответствии с 
правовыми нормами, регулирующими гражданскую 
службу, «запрещается лицам, состоящим в службе как 
военной, так и гражданской, вступать в брак без дозво-
ления их начальства, удостоверенного письменным 
свидетельством» [26. С. 2]. Вышестоящие чины долж-
ны были быть осведомлены практически о всех сторо-
нах жизни своих подчиненных. Так, например, соглас-
но рапорту на имя Главного пристава кочующих наро-
дов от 11 октября 1888 г. за № 1851 попечителя Боль-
шедербетовского улуса, который испрашивал разреше-
ние «на вступление в первый законный брак письмово-
дителя Улусного управления А.А. Якобсона с дочерью 
отставного вахмистра, девицею Александрой Миро-
новной Михайловой», при этом отмечается, что с его 
стороны «не имеется препятствий» [17. Д. 103. Л. 15]. 
Согласно нормам семейного права при заключении 
брака, без наличия на то согласия начальства, не влек-
ло за собой признание его недействительности, между 
тем это грозило лицам, состоящим на гражданской 
службе, негативными санкциями с занесением в по-
служной список [27. С. 67]. По мнению А.Д. Кузьмина, 
«эта норма возникла в процессе формирования бюро-
кратического аппарата и имела цель контролировать 
государственных служащих как носителей государ-
ственной власти» [28. С. 70]. 

Закономерно, что люди стремились туда, где более 
комфортные условия проживания и имелась возмож-
ность дальнейшего карьерного роста. На протяжении 
всего XIX в. и в начале XX в. Северный Кавказ, а осо-
бенно его степная часть рассматривались чиновника-
ми как трамплин для продвижения по службе. На ос-
новании ходатайства Попечителя Большедербетовско-
го улуса И.И. Воронова решением Ставропольского 
губернатора от 4 ноября 1880 г. за № 1964 он был пе-
реведен Приставом Караногайского приставства, а 
Пристав Караногайского приставства Ф.А. Влесков – 
Попечителем Большедербетовского улуса. Каждый из 
них в означенных должностях прослужил не более 
двух лет. Подобная географическая мобильность явля-
лась характерной чертой чиновников, управлявших 
кочевыми народами Ставропольской губернии, что, на 
наш взгляд, не могло принести пользы для населения.  
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С увеличением официального документооборота и 
при всех законодательно закрепленных обязанностях 
нагрузка на попечителя и частных приставов требова-
ла помощи со стороны помощников, положенных по 
штату. Но реалии времени в сочетании с личными 
предпочтениями и возможностями чиновников порой 
диктовали свои условия, при которых остро стоял 
вопрос дефицита кадров. 

Правительство стремилось привлечь квалифициро-
ванные и опытные кадры для службы на Кавказе, зако-
нодательно закрепляя льготы для чиновничества. Так, 
например, согласно главе IX «Особенные преимуще-
ства служащих чиновников в Кавказской области» Вы-
сочайше утвержденного Учреждения для управления 
Кавказской области предусматривалась выплата про-
гонных средств за проезд по почтовым дорогам на лю-
бые расстояния; для направляемых на службу по рас-
поряжению Гражданского губернатора в область чи-
новникам выплачивалась треть жалованья по новому 
месту назначения, которое, как правило, при повыше-
нии должности соответственно росло; по прибытии к 
месту новой службы выплачивалась еще треть от жа-
лованья; служба на Северном Кавказе в течение пяти 
лет давала право на получение ордена Св. Владимира 
4-й ст., на общих условиях полагалась служба в тече-
ние семи лет. Десять лет беспорочной службы, «начи-
ная со звания Начальника стола», давали чиновнику 
право при выходе на пенсию получать выплату в раз-
мере трети от последнего жалованья, тогда как про-
служившим двадцать лет – половину размера. Имею-
щие стаж гражданской службы в Кавказской области, 
равный тридцати годам, имели право на получение 
полного пенсиона или на получение земли по пред-
ставлению Главноуправляющего на Кавказе. При 
службе после выхода в отставку, т.е. на пенсию, после 
тридцатилетнего срока службы, «пенсионы произво-
дятся сверх определенного по месту жалованья». В 
соответствии с положением § 220 рассматриваемого 
«Учреждения» «служба, сопровождаемая поведением 
предосудительным чести и званию, судом обнаружен-
ным, лишает права на сии преимущества» [24]. 

Согласно § 70 «Устава о пенсиях и единовременных 
пособиях», утвержденного 6 декабря 1827 г., чиновник, 
уходя в отставку, подает прошение об увольнении его со 
службы и заявляет о своих правах на пенсию или едино-
временное пособие. Так, например, Главный пристав 
кочующих народов В.П. Мевес в своем прошении об 
отставке на имя императора от 18 декабря 1863 г. пишет: 
«…прошу сохранить мой пенсион за раны, полученные 
мною на службе…» [15. Д. 91. Л. 1]. 

После подписания императором прошения об от-
ставке Главного пристава кочующих народов Ставро-
польской губернии канцелярия производила расчет 
размера пенсии на основании «Списка представляе-
мого к увольнению от службы». Форма данного 
«Списка» содержала следующие сведения: 1) ФИО; 
2) по каким обстоятельствам представлен к увольне-
нию; 3) сколько находился на действительной службе; 
4) сколько времени находился в походах и сражениях. 

Размер пенсионного обеспечения Главного при-
става кочующих народов Петра Николаевича Ивано-
ва, происходившего из дворян Санкт Петербургской 

губернии, кавалера орденов Св. Анны 2-й и 3-й ст., 
Св. Владимира 4-й ст. и Св. Станислава 4-й ст., про-
служившего 36 лет, 3 месяца и 22 дня, составил 511 
руб. 43 коп. серебром. Жалованье его по последнему 
месту службы на должности Главного пристава ко-
чующих народов Ставропольской губернии, утвер-
жденное 20 октября 1859 г., составляло 1 500 руб. и 
столовых 600 руб. серебром в год [15. Д. 57. Л. 35]. 

М.Е. Коневский, будучи Главным приставом ко-
чующих народов Ставропольской губернии, не раз 
выражал беспокойство по поводу компетенции чи-
новников инородческого Управления, указывая слу-
жащим чиновникам на необходимость повышения 
квалификации в связи с имевшей место текучестью 
кадров. В практике инородческого Управления имеет-
ся множество примеров вертикальной социальной 
мобильности чиновников, проходивших службу от 
письмоводителя управления до попечителя или част-
ного пристава. Так, Н.В. Мишин, начинал с должно-
сти секретаря Управления, далее нес службу в Боль-
шедербетовском улусе Попечителем, затем стал По-
мощником Главного пристава кочующих народов 
Ставропольской губернии.  

С конца XIX – в начале XX в. в составе инородче-
ского управления, а также в штате улусного попечителя 
и частных приставов на местах появляются националь-
ные кадры, получившие образование и поступающие на 
службу толмачами, переводчиками и письмоводителя-
ми. В 1906 г. в структуре органов исполнительной вла-
сти на должностях переводчиков служили: в Боль-
шедербетовском улусе – Эрдени Санджиев, в Трухмен-
ском приставстве – Эреджеп Ниязикеев, в Ачикулак-
ском приставстве – Стамбул-Мухомбет Отемисов [29. 
С. 194]. Бывший переводчик штаба войск Кавказской 
Линии и Черномории Давлет Мирза Шихалиев впо-
следствии стал приставом караногайского народа.  

Министром государственных имуществ на рассмот-
рение Государственного совета, состоявшегося 12 июня 
1886 г., был подан проект нового штата Управления ко-
чевыми народами Ставропольской губернии, Высочай-
ше утвержденный и введенный в действие с 1 января 
1887 г. [30]. В соответствии с вновь утвержденным шта-
том на содержание Управления кочевыми народами 
предусматривалось 29 455 руб., из них 25 335 руб. – 
Управления магометанскими народами из денежного 
сбора повинностей, взимаемого с магометанских наро-
дов на основании ст. 575 Учреждения управления ино-
родцев [31], 4 120 руб. – на содержание Большедербе-
товского улусного управления из сбора калмыков, опре-
деленного ст. 713 Устава о земских повинностях [32] и 
общественного калмыцкого капитала. В итоге получает-
ся, что содержание Управления кочевыми народами, а 
также управлений приставов и попечителя государ-
ственной казне обходилось в ноль рублей, все средства 
выделялись из общественного капитала. При этом, по 
утверждению современников, «все служащие в инород-
ческом управлении получают, как говорят ставрополь-
цы, «не русские, а инородческие оклады» [33. С. 113]. 

Таким образом, как показывает анализ использо-
ванных источников, имперское правительство в про-
цессе интеграции окраинных территорий государства 
использовало различные подходы к установлению си-
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стемы управления и привлечения достойных кадров, 
начиная от законодательного закрепления льгот и при-
вилегий, а также сохранения элементов традиционного 
управления. К примеру, в названии должностей сохра-
нялась этническая особенность, попечитель Боль-
шедербетовского улуса – должностное лицо исполни-
тельной власти по управлению калмыками, а также 
должностные лица органов местного самоуправления, 
которые будут рассмотрены впоследствие.  

Следующим аспектом управленческой политики 
на региональных окраинах имперских властей явля-
лось привлечение немногочисленных национальных 
кадров, оставивших свой позитивный след в истории 
как народа, так и региона в целом. Между тем дело-
производственная документация свидетельствует об 
имевших место злоупотреблениях служебным поло-
жением, дефиците и частой сменяемости чиновников 
на местах и т.п. 
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The aim of this article is to consider the bureaucracy of the Foreign Office of Stavropol Province. Early in the second half of the 
19th century, the highest imperial authorities in fact established a legal framework regulating the process of organizing administra-
tion structures of Stavropol Province which supervised nomadic peoples: the Nogais, the Turkmen and the Kalmyks. Each of these 
peoples was under the direct control of a private bailiff or a trustee subordinate to the Chief Bailiff of the nomadic peoples. The re-
search is based on the principles of scientificity and objectivity. The research methods were bibliographic, which allowed to trace the 
trajectory of the life path of officials, and reconstructive, which allowed to restore individual facts and the structure of the Foreign 
Office. In the course of the research, on the basis of the analysis of legislative acts, office documentation and official lists of the For-
eign Office officials, the author focuses on the corps of Chief Bailiffs of the second half of the 19th – early 20th centuries, their offi-
cial activities and facts from personal biography. The transition to settlement was one of the main tasks of the Foreign Office, it was 
solved thanks to the officials who cared for people: first settled communities began to form. Despite the attractive conditions for 
service in the Office, there was a frequent turnover of officials at the posts, which was largely due to a certain extreme life. Practical 
experience shows that among the officials there were so-called “random” people who only wanted to become rich, often by criminal 
means, and used their official position and illiteracy of the population they supervised. It is natural that people aspired to go to places 
with more comfortable living conditions and with opportunities of further career growth. Throughout the 19th and the beginning of 
the 20th centuries, officials saw the North Caucasus, especially its steppe part, as a springboard for promotion. In conclusion, the 
author states that the imperial government was interested in the effective integration of the borderlands of the state and sought to 
employ decent personnel familiar with the traditions and customs of the peoples, including those of the Steppe Ciscaucasia. In addi-
tion, there was a trend of synthesis of traditional and imperial administration systems, which was expressed in the titles of the posi-
tions, which preserved ethnic features, e.g., the Trustee of Bolshederbetovsky Ulus. 

 
REFERENCES 

 
1. Russian Empire. (1830) Ob opredelenii kollezhskogo sovetnika Makarova k upravleniyu delami kalmyk, kabardintsev, trukhmentsev, nogay-

tsev i drugikh aziatskikh narodov [On the appointment of the collegiate adviser Makarov as manager of the affairs of the Kalmyks, the Kabardians, 
the Trukhmen, the Nogais and other Asian peoples]. In: Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of the Laws of the Russian 
Empire]. Collection II. Vol. XXVI. 19536. St. Petersburg: Tipografiya II Otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii.  

2. Berzhe, A.D. (ed.) (1866) Izvlechenie iz nastavleniya, dannogo iz Gosudarstvennoy kollegii inostrannykh del opredelennomu v delakh kalmyk 
i drugikh aziatskikh narodov, kol. s. Makarovu [Extract from the instruction given by the State Board of Foreign Affairs to the manager of the affairs 
of the Kalmyk and other Asian peoples, the collegiate adviser Makarov]. In: Akty, sobrannye Kavkazskoyu arkheograficheskoyu komissieyu [Acts 
collected by the Caucasian Archeographic Commission]. Vol. 1. Tiflis: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Namestnika. 

3. Russian Empire. (1830) Vysochayshe utverzhdennaya Instruktsiya Glavnomu Pristavu pri kochuyushchikh v Astrakhanskoy gubernii kabar-
dintsakh, trukhmentsakh, nogaytsakh, abazintsakh i prochikh narodakh [Highly Approved Instructions to the Chief Bailiff of the Kabardians, the 
Trukhmen, the Nogais. the Abazins and other nomadic peoples of Astrakhan Province]. In: Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete 
Collection of the Laws of the Russian Empire]. Collection I. Vol. XXVII. 20.217. St. Petersburg: Tipografiya II Otdeleniya Ego Imperatorskogo 
Velichestva kantselyarii.  

4. Svechnikova, L.G. (2003) Obychay v pravovoy sisteme (na materialakh pravovogo razvitiya narodov Severnogo Kavkaza v XIX v.) [A custom 
in the legal system (on the materials of the legal development of the peoples of the North Caucasus in the 19th century)]. Stavropol: ARGUS. pp. 74–
75. 

5. Berzhe, A.D. (ed.) (1868) Vsepoddanneyshiy raport kn. Tsitsianova, ot 8 yanvarya 1803 g. [A devoted report of Prince Tsitsianov of January 8, 
1803]. In: Akty, sobrannye Kavkazskoyu arkheograficheskoyu komissieyu [Acts collected by the Caucasian Archeographic Commission]. Vol. 2. 
Tiflis: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Namestnika. 

6. Berzhe, A.D. (ed.) (1868) Predlozhenie kn. Tsitsianova gen-m. Sultanu Mengli-Gireyu, ot 11 dekabrya 1803 g., № 73 [Offer of Prince Tsit-
sianov to Mayor General Sultan Mengli Giray, December 11, 1803, No. 73]. In: Akty, sobrannye Kavkazskoyu arkheograficheskoyu komissieyu [Acts 
collected by the Caucasian Archeographic Commission]. Vol. 2. Tiflis: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Namestnika. 

7. Berzhe, A.D. (ed.) (1868) Otnoshenie gr. Kochubeya k kn. Tsitsianovu 15 sentyabrya 1803 g., № 4408 [A letter of request from Count Ko-
chubey to Prince Tsitsianov, September 15, 1803, No. 4408]. In: Akty, sobrannye Kavkazskoyu arkheograficheskoyu komissieyu [Acts collected by 
the Caucasian Archeographic Commission]. Vol. 2. Tiflis: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Namestnika. 

8. Russian Empire. (1861) Vysochayshe utverzhdennyy shtat Upravleniya Magometanskimi kochevymi narodami, obitayushchimi v Stavro-
pol’skoy gubernii [Highly Approved staff of the Office of the Mohammedan nomadic peoples living in Stavropol Province]. In: Polnoe sobranie 
zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of the Laws of the Russian Empire]. Collection II. Vol. XXXIV. 34988. St. Petersburg: Tipografiya 
II Otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii.  

9. State Archive of Stavropol Krai (GASK). Fund 101. List 4. (In Russian). 
10. Russian Empire. (1835) Vysochayshe utverzhdennoe Polozhenie o grazhdanskikh mundirakh 1834 g. [Highly Approved Regulations on Civil 

Uniforms of 1834]. In: Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of the Laws of the Russian Empire]. Collection II. Vol. IX. 
6860. St. Petersburg: Tipografiya II Otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii.  

11. Russian Empire. (1857) Opisaniya izmeneniyam v forme odezhdy chinovnikov grazhdanskogo vedomstva. Pravila nosheniya sey formy” ot 8 
marta 1856 g. [Descriptions of changes in the form of clothing of civil servants. Rules for wearing this form of March 8, 1856]. In: Polnoe sobranie 
zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of the Laws of the Russian Empire]. Collection II. Vol. XXXI. 30247. St. Petersburg: Tipografiya 
II Otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii.  

12. Shepelev, L.E. (1991) Tituly, mundiry, ordena v Rossiyskoy imperii [Titles, uniforms, orders in the Russian Empire]. Moscow: Nauka. 
13. State Archive of Stavropol Krai (GASK). Fund 101. List 5. (In Russian). 
14. Mironov, B.N. (1999) Sotsial’naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachala XX v.). Genezis lichnosti, demokraticheskoy sem’i, gra-

zhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva: v 2 t. [The social history of Russia in the period of the empire (18th – early 20th centuries). The 
genesis of a personality, a democratic family, a civil society and the rule of law: in 2 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. 

15. State Archive of Stavropol Krai (GASK). Fund 101. List 3. (In Russian). 
16. Stavropol’skie gubernskie vedomosti. (1881) 7 November. 45. pp. 2. 
17. National Archive of the Republic of Kalmykia. Fund I-21. List 1. (In Russian). 

141 



18. Pagirev, D.D. (ed.) (1906) Kavkazskiy kalendar’ na 1907 g. [The Caucasian calendar for 1907]. Tiflis: Tipografiya K.P. Kozlovskogo. 
19. State Archive of Stavropol Krai (GASK). Fund 249. List 1. File 26. (In Russian). 
20. State Archive of Stavropol Krai (GASK). Fund 101. List 1. (In Russian). 
21. Pisar’kova, L.F. (1995) Rossiyskie chinovniki na sluzhbe v kontse XVIII – nachale XIX v. [Russian officials in the service at the end of the 

18th and early 19th centuries]. Chelovek. 3. pp. 121–139. 
22. Farforovskiy, S.V. (1910) Iz byta chinovnichestva v doreformennoy vremya [From the life of officials in the pre-reform time]. Stavropol’-

Kavkazskiy: Elektropechatnya Vaynblat. 
23. Russian State Historical Archive. Fund 1268. List 10. 1861 g. File 16. (In Russian). 
24. Russian Empire. (1830) Vysochayshe utverzhdennoe Uchrezhdenie, dlya upravleniya Kavkazskoy oblasti [Highly Approved institution for 

the management of the Caucasus region]. In: Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of the Laws of the Russian Empire]. 
Collection II. Vol. II. 878. St. Petersburg: Tipografiya II Otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii.  

25. State Archive of Stavropol Krai (GASK). Fund 249. List 2. (In Russian). 
26. Russian Empire. (1857) Ustavy o sluzhbe grazhdanskoy [Statutes on civil service]. In: Svod Zakonov Rossiyskoy imperii, poveleniem Gosu-

darya Imperatora Nikolaya Pervogo sostavlennyy v 15 t. [The Digest of Laws of the Russian Empire compiled by the order of Emperor Nicholas the 
First, in 15 vols]. Vol. III. Pt. 1. St. Petersburg: Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii. 

27. Grigorovskiy, S. (1912) O brake i razvode. Sbornik tserkovnykh i grazhdanskikh zakonov s dopolneniyami i raz”yasneniyami na osnovanii 
tsirkulyarnykh ukazov i separatnykh opredeleniy Svyateyshego Sinoda [On marriage and divorce. The collection of church and civil laws with sup-
plements and explanations on the basis of circular decrees and separate definitions of the Holy Synod]. St. Petersburg: Sinodal’naya Tipografiya. 

28. Kuz’min, A.D. (2014) Matrimonial bonds and demographic behavior of civil officers in Belarusian provinces (1864–1914). Vestnik 
Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 1. pp. 69–75. (In Russian). 

29. Pagirev, D.D. (ed.) (1906) Kavkazskiy Kalendar’ na 1906 g. [The Caucasian Calendar for 1906]. Tiflis: Tipografiya K.P. Kozlovskogo. 
30. Russian Empire. (1888) Vysochayshe utverzhdennoe mnenie Gosudarstvennogo soveta “O novom shtate upravleniya kochevymi inorodtsami 

Stavropol’skoy gubernii” [Highly Approved opinion of the State Council “On the New State of Management of Nomadic non-Russians of Stavropol 
Province”]. In: Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of the Laws of the Russian Empire]. Collection III. Vol. VI. 3813. 
St. Petersburg: Tipografiya II Otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii.  

31. Russian Empire. (1857) Uchrezhdenie Upravleniya Stavropol’skoy gubernii [Establishment of the Office of Stavropol Province]. In: Svod za-
konov Rossiyskoy imperii [The Digest of Laws of the Russian Empire]. Vol. II. Pt. II. St. Petersburg: Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoy Ego Impe-
ratorskogo Velichestva Kantselyarii. 

32. Russian Empire. (1857) Ustavy o povinnostyakh [Charters of duties]. In: Svod zakonov Rossiyskoy imperii [The Digest of Laws of the Rus-
sian Empire]. Vol. IV. St. Petersburg: Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii. 

33. Dubrova, Ya.P. (1998) Byt kalmykov Stavropol’skoy gubernii [The life of the Kalmyks of Stavropol Province]. Elista: Kalm. kn. izd-vo. 
Received: 22 October 2018 

142 



Вестник Томского государственного университета. 2019. №  443. С. 143–146. DOI: 10.17223/15617793/443/18 
 
УДК 378.4:629:001.891:94 (541) 
 

В.В. Петрик 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ И НАПРАВЛЕНИЙ 
В ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗАХ СИБИРИ В 50-е – НАЧАЛЕ 90-х гг. ХХ в. 

 
Рассматриваются формирование и развитие научных школ и направлений в транспортных институтах Сибири в 1950-е – 
начале 1990-х гг. Показано, что в вузах данного профиля сформировались авторитетные научные школы. Охарактеризова-
ны наиболее значительные достижения ученых-транспортников региона в научно-исследовательской деятельности. Сделан 
вывод о народнохозяйственной важности проводимых учеными исследований, направленных на освоение новых террито-
рий к востоку от Урала. 
Ключевые слова: транспортные вузы; Сибирь; научные школы и направления; кафедры и лаборатории; ученые-
транспортники. 

 
Промышленное освоение Западной и Восточной 

Сибири в послевоенное время требовало развития 
сети железных дорог, а также использования для су-
доходства сибирских рек. Дефицит специалистов же-
лезнодорожного и водного видов транспорта был 
очень высоким. Потребность в инженерах-
транспортниках с хорошей профессиональной подго-
товкой с каждым годом возрастала. Необходимы бы-
ли и научные изыскания ученых для развития этих 
отраслей народного хозяйства. 

В начале 1950-х гг. в Сибири функционировали 
три отраслевых института: новосибирские – инжене-
ров железнодорожного и водного транспорта 
(НИИЖТ и НИИВТ) и Томский электромеханический 
инженеров железнодорожного транспорта (ТЭМИИТ) 
В 1961 г. ТЭМИИТ был переведен из Томска в Омск. 
На новом месте вуз стал именоваться Омским инсти-
тутом инженеров транспорта (ОмИИТ) [1. Л. 32]. 

Формирование научных школ в Новосибирском 
институте инженеров железнодорожного транспорта 
началось еще в 1930-е гг., но окончательно они сфор-
мировались лишь в 1950-е гг. 

Рассмотрим деятельность ведущих научных школ 
и основные направления исследований ученых этого 
транспортного вуза в изучаемый период. Так, науч-
ную школу по строительной механике и механике 
деформируемого тела, созданную проф. А.Я. Алек-
сандровым, возглавляли профессора М.Х. Ахметзя-
нов, И.Б. Лазарев и Ю. Ил. Соловьев [2. Л. 13]. 

Научная школа по мостам и тоннелям создана 
проф. К.К. Якобсоном. Ее основные направления свя-
заны с совершенствованием способов расчета и опре-
делением грузоподъемности эксплуатируемых мо-
стов, разработкой рекомендаций для мостовых кон-
струкций современного исполнения, созданием мето-
дов борьбы с ледовыми затруднениями при строи-
тельстве и эксплуатации мостов. Эти направления 
успешно развивали профессора Г.М. Власов, 
В.М. Круглов. В.П. Устинов. 

Широкую известность в стране получили исследо-
вания по воздействию льда на инженерные сооруже-
ния, выполненные под руководством заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР, проф. К.Н. Коржави-
на, проработавшего в вузе около 60 лет [Там же. Л. 14]. 

В 1960-е гг. появились новые научные школы, 
становлению которых способствовал Ф.Ф. Краснов – 

проректор по научной (в 1960–1964 гг.) и учебной 
работе (в 1965–1968 гг.). 

Одна из них – по основаниям и фундаментам, 
мерзлотоведению и грунтоведению – создана 
проф. Ф.А. Никитенко, позже ее возглавил проф. 
Ю.Ил. Соловьев. 

Научная школа по проектированию и строитель-
ству железных дорог была создана проф. А.К. Дюни-
ным. Ее основные направления: проектирование и 
строительство железных дорог в сложных физико-
географических условиях, реконструкция плана и 
продольного профиля железных дорог, защита авто-
мобильных и железных дорог от снежных лавин и 
заносов. 

Научная школа по железнодорожному пути создана 
проф. В.Т. Альбрехтом. В ее работе активное участие 
принимали профессора Л.М. Дановский, Н.П. Конда-
ков, М.С. Боченков. К началу 1990-х гг. школу возгла-
вил проф. Н.И. Карпущенко. Основными направления-
ми ее научной деятельности являлись надежность же-
лезнодорожного пути и совершенствование системы 
ведения путевого хозяйства [2. Л. 15]. 

Научная школа по обеспечению сохранности пе-
ревозимых грузов создана проф. В.К. Бешкето, позже 
ее возглавил проф. А.М. Островский. Основными 
направлениями деятельности научной школы явля-
лись: совершенствование перевозок опасных грузов, 
создание безопасной технологии ликвидации аварий-
ных ситуаций, рациональное использование грузо-
подъемности и вместимости вагонов, создание жид-
коазотной системы охлаждения вагонов. Разработки 
этой научной школы получили широкое признание. 
Профессор А.М. Островский являлся членом Комите-
та экспертов Экономического и социального совета 
Организации Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов и руководителем научного направле-
ния по разработке международных правил перевозки 
опасных грузов. 

Научную школу по экономике и организации стро-
ительства возглавлял проф. А.А. Комаров. Основными 
направлениями исследований ученых являлись: желез-
нодорожное строительство, притрассовые временные 
дороги и гражданское строительство. В рассматривае-
мый период под руководством доц. Г.И. Пирожкова 
получили развитие два направления научных исследо-
ваний – вопросы теории сцепления арматуры с бето-
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ном и автоматизация проектирования железобетонных 
конструкций. Научная школа по экономике железно-
дорожного транспорта возникла в начале 1970-х гг. под 
руководством проф. А.И. Журавеля. Основными 
направлениями исследований школы являлись: совер-
шенствование методики технико-экономических рас-
четов и совершенствование хозяйственного механизма 
на железнодорожном транспорте [2. Л. 16].  

Научная деятельность в Новосибирском институте 
инженеров железнодорожного транспорта в 1950-е – 
начале 1990-х гг. являлась одним из основных 
направлений работы. Научно-исследовательский сек-
тор НИИЖТа объединял 4 научно-инженерных цен-
тра («Антикоррозийная защита», «Экогеология», 
КОСК, «Путеец»), 11 лабораторий и 8 групп, 12 ма-
лых предприятий. В вузе трудилось около 200 науч-
ных работников. Ежегодный объем научных исследо-
ваний превышал в НИИЖТе 2 млн руб. В описывае-
мый период времени сотрудники и студенты вуза по-
лучили около 350 авторских свидетельств на изобре-
тения [3. Л. 49–50]. За 1982–1991 гг. на ВДНХ СССР 
ими было получено 4 золотых, 28 серебряных и 
37 бронзовых медалей [4].  

К началу 1960-х гг. потребность в инженерах-
железнодорожниках в Сибири значительно возросла. 
С этой целью в 1961 г. в г. Иркутске был открыт фи-
лиал НИИЖТа, который в 1975 г. стал самостоятель-
ным транспортным вузом – Иркутским институтом 
инженеров железнодорожного транспорта [5. Л. 2]. В 
1980-е – начале 1990-х гг. основной объем научно-
исследовательской работы (НИР) в этом вузе прово-
дился по перечню, утвержденному Министерством 
путей сообщения СССР, который включал важнейшие 
вопросы совершенствования перевозного процесса и 
управления транспортом. Ряд тем, возглавлявшихся 
проф. С.С. Черняком, доцентами В.Н. Поздеевым, 
А.В. Дмитриенко, А.С. Новиковым, Е.А. Полынце-
вым, Н.С. Назаровым и другими, имел общесоюзное 
значение [6. Л. 100–101]. 

В числе основных научных направлений Омского 
института инженеров транспорта в 1960-е – начале 
1990-х гг. были работы в области строительства и 
эксплуатации железнодорожного пути, электрифика-
ции железнодорожного транспорта, управления про-
цессами перевозок, автоматики, телемеханики и свя-
зи. Возглавляли научные школы известные ученые, 
профессора М.П. Пахомов, В.В. Лукин, М.Г. Шали-
мов, М.Н. Ларин, В.П. Михеев, В.А. Четвергов. Так, 
за период с 1965 по 1985 гг. объем выполненных в 
вузе научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИР и ОКР) вырос почти в 
три раза [7. Л. 41]. 

Становление Новосибирского института инжене-
ров водного транспорта (НИИВТа) совпало с перио-
дом, когда происходил значительный прогресс по 
всем направлениям работы речного транспорта. По-
лучил применение метод толкания составов вместо 
буксировки, произведена полная замена деревянных 
несамоходных судов металлическими. Для внедрения 
толкания началось новое строительство буксиров-
толкачей и переоборудования для этого старых судов. 
Доля судов с паровыми машинами постепенно 

уменьшалась по отношению к дизельным. В бассейны 
поступали дизельные буксиры-толкачи, сухогрузные 
теплоходы, дизель-электрические землесосы. Весь 
паровой флот был переведен с угля на жидкое топли-
во, мазут. Производились значительные работы по 
реконструкции рек Сибири, увеличивалось судоход-
ство на них, особенно в связи с освоением добычи 
нефти в северных регионах.  

Все это способствовало быстрому и многосторон-
нему развитию в институте научной работы. Часть 
научных работ выполнялась по заданию Министер-
ства речного флота СССР, который их и финансиро-
вал. Вместе с тем появлялись и расширялись научные 
связи с пароходствами, научными и общественными 
организациями. Вскоре после создания вуза начались 
совместные НИР с учеными Западно-сибирского фи-
лиала АН СССР [8. Л. 139–140]. 

С самого начала в институте сформировался силь-
ный научно-педагогический коллектив гидротехниче-
ского факультета, в который вошли опытные специали-
сты по водным путям, гидротехнике, строительному 
производству. Это были доценты П.Н. Орлов, 
Ф.М. Чернышев, В.В. Дегтярев, М.А. Богословский. 
Активную научную работу по водным путям вели до-
центы, впоследствии профессора, В.С. Перехвальский и 
А.В. Станкеев, опытный специалист В.М. Худомясов.  

В 1964 г. НИИВТ был назначен головным вузом 
по проблемам судовождения и транспортному освое-
нию малых рек в восточных бассейнах. Под них было 
выделено госбюджетное финансирование и созданы 
две проблемные лаборатории: гидромеханики судна и 
судовождение малых рек. В том же году были органи-
зованы еще 4 хоздоговорные лаборатории: эксплуата-
ционно-экономических изысканий, гидротехники, 
технической эксплуатации флота, технологии и орга-
низации судоремонта. Это позволило всю научную 
работу сконцентрировать в этих подразделениях. Бы-
ли защищены первые докторские диссертации: 
В.Г. Павленко и Н.Ф. Сторожевым.  

Именно в эти годы окончательно сформировались 
направления, определившие научное лицо института 
на весь последующий период. Автосцепы УДР полу-
чили массовое внедрение в 1964–1971 гг. В результа-
те исследований и проектных проработок летом 
1968 г. пущен первый в стране изгибаемый состав на 
Верхнем Иртыше. Впервые было осуществлено сжи-
гание в цилиндрах судового дизеля водотопливной 
эмульсии. Разработана технология и осуществлено 
создание на реках Сибири экономичных выправи-
тельных сооружений из грунта. Созданы первые ра-
диофазовые системы управления движением земсна-
ряда на прорези «Автоствор» [8. Л. 141]. 

Для научной деятельности НИИВТа в 1968–
1976 гг. характерно дальнейшее укрепление матери-
ально-технической базы. Созданы вычислительный 
центр пароходств восточных бассейнов, русловой 
ангар, лаборатория СДВС, лаборатория испытания 
автосцепов. Учеными было осуществлено гидравли-
ческое моделирование по ряду проектов улучшения 
судоходных условий на трудных участках Оби и дру-
гих рек Сибири. Проводилось гидравлическое моде-
лирование по проектам строительства водозаборов на 
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Оби, Иртыше и Амуре. Результаты научных исследо-
ваний института представлялись на международных 
научных конгрессах, конференциях.  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. начался новый 
этап освоения восточных регионов страны. Перед 
речным транспортом была поставлена задача транс-
портного обеспечения подъема экономики за Уралом. 
Он оказался единственным видом транспорта, кото-
рый мог доставить десятки миллионов тонн грузов на 
север Тюменской и Томской областей для геологораз-
ведчиков и добытчиков нефти и газа. Столь же мас-
штабные задачи стояли и перед речниками Енисея и 
Лены. В этих условиях коллективу научных работни-
ков НИИВТа было необходимо оказать пароходствам 
и их линейным предприятиям научно-техническую 
помощь в решении поставленных перед ними задач.  

Сложность работы заключалась в том, что кроме 
резкого увеличения объема перевозок этот прирост 
следовало осуществить и за счет доставки грузов к 
местам добычи нефти и газа по неосвоенным малым 
рекам. Сильно изменялась номенклатура грузов. В эти 
районы необходимо было доставить уникальные 
крупногабаритные машины, установки, а также това-
ры для жизнеобеспечения работающих там людей.  

Ученые института очень ответственно отнеслись к 
выполнению поставленных задач. Коллектив кафедры 
организации работы флота, возглавляемый В.П. За-
чесовым, развернул исследовательские работы по 
двум направлениям: транспортному освоению малых 
рек и оптимизации использования флота. За период 
1976–1990 гг. были обследованы 20 рек общей протя-
женностью более 2 тыс. км, в результате чего опреде-
лены их путевые возможности, оценены объемы пе-
ревозок по ним, даны рекомендации по организации 
завоза грузов и типам флота [8. Л. 142].  

Коллектив кафедры механизации и организации 
перегрузочных работ под руководством М.К. Сороки-
на сосредоточил свои усилия на разработке и внедре-
нии прогрессивных транспортных технологических 
систем доставки генеральных грузов, которые обес-
печили повышение производительности труда в 4 ра-
за. Работа была представлена на ВДНХ, авторы удо-
стоены серебряных и бронзовых медалей.  

Над проблемами создания новых типов судов и со-
ставов продолжали работать коллективы кафедр тео-
рии и устройства корабля во главе с В.Г. Павленко и 
строительной механики, возглавляемой Н.Ф. Стороже-
вым. Так, второй коллектив, совместно с проектно-
конструкторскими организациями речного флота, раз-
работал новые сцепные устройства речных составов и в 
1979 г. был удостоен Государственной премии СССР.  

Проблемы коренного улучшения судоходных 
условий на сибирских реках решались коллективом 
кафедры водных путей и гидравлики, который возгла-
вили В.В. Дегтярев и Ф.М. Чернышев. Наиболее 
острой проблемой, поставленной перед ними, был 

поиск оптимального решения по обеспечению требу-
емых габаритов пути на самом напряженном участке 
реки Лены от Усть-Кута до Киренска. Одновременно 
коллектив кафедры и лаборатории по заказу Гипроре-
чтранса проводил исследования на гидравлической 
модели, в результате которых был выявлен оптималь-
ный вариант расположения причальных сооружений 
проектируемого Надымского порта, а также был 
найден эффективный способ предотвращения размы-
ва грунта у основания причальных сооружений Ниж-
невартовского порта. 

Все возрастающие объемы работ по обеспечению 
необходимых габаритов пути потребовали соответ-
ствующего увеличения гидрографических работ и 
повышения производительности труда изыскатель-
ских партий, а также технической производительно-
сти дноуглубительных снарядов. Решение этих задач 
взяли на себя коллективы, возглавляемые В.Г. Власо-
вым (кафедра автоматики и промэлектроники) и 
В.И. Мухиным (кафедра теоретических основ элек-
тротехники). Их разработки демонстрировались на 
ВДНХ и были удостоены медалей. 

Коллектив лаборатории технической эксплуатации 
флота, возглавляемый О.Н. Лебедевым и Г.Л. Егоро-
вым, развернул работы по созданию и широкому 
внедрению установок приготовления водотопливных 
эмульсий. Был создан унифицируемый модуль, испы-
тания которого подтвердили его высокую надеж-
ность. К концу 1980-х гг. в Западно-Сибирском реч-
ном пароходстве на эти эмульсии было переведено 
30 судов. Оснащение судов такими модулями проис-
ходило и в других пароходствах. Эта работа была 
представлена в 1989 г. на ВДНХ и удостоена «Дипло-
ма Почета» ВДНХ, а руководители О.Н. Лебедев и 
В.Д. Сисин удостоены премии Совета министров 
РСФСР. 

Коллектив кафедры судостроения и судоремонта 
под руководством Л.К. Арабьяна развернул комплекс 
работ по созданию современной технологии ремонта, 
восстановления и повышения долговечности деталей 
судового и портового оборудования на базе новейших 
достижений науки и техники. Кафедра электрообору-
дования судов и береговых сооружений (Д.Ф. Зенков и 
В.Б. Пономарев) приступила к созданию новых типов 
электропривода шлюзовых механизмов и земснарядов. 
В рассматриваемый период в НИИВТе были созданы 
признанные научные школы гидромеханики судна 
(В.Г. Павленко), речной гидравлики (В.В. Дегтерева) и 
теплотехники (О.Н. Лебедева) [8. Л. 143–144]. 

Таким образом, предпринятый нами обзор форми-
рования и развития научных школ и направлений в 
транспортных вузах Сибири в 1950-е – начале 
1990-х гг. показал народнохозяйственную важность 
проводимых учеными исследований, направленных 
на освоение новых крупных территориально-произ-
водственных комплексов к востоку от Урала. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО). Ф. 607. Оп. 1. Д. 3040. 1951–1961 гг. 
2. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-498. Оп. 1. Д. 150. 1951–1991 гг. 
3. ГАНО. Ф. П-498. Оп. 1. Д. 281. 1951–1991 гг.  
4. Текущий архив Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. Годовые отчеты по НИР вуза за 1982–1991 гг. 

145 



5. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Оп. 1 (предисловие к описи). 1961–1975 гг. 
6. Государственный архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). Ф. 6371. Оп. 1. Д. 18. 1980–1991 гг.  
7. Центр документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО). Ф. 771. Оп. 1. Д. 59. 1965–1985 гг. 
8. ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80. Д. 183. 1953–1991 гг. 
 
Статья представлена научной редакцией «История» 5 июля 2018 г. 
 
The Formation and Development of Scientific Schools and Directions in Transport Higher Schools of Siberia in the 1950s – 
Early 1990s 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2019, 443, 143–146. 
DOI: 10.17223/15617793/443/18 
Valeriy V. Petrik, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: v.v.petrik@mail.ru 
Keywords: transport universities; Siberia; scientific schools and directions; departments and laboratories; transport-related 
researchers. 

 
On the basis of archival documents first introduced into scientific discourse, the article examines the activities of transport higher 

schools of Siberia in the formation and development of scientific schools and directions in the 1950s – early 1990s. The author points 
out that the industrial development of the territories of the region in the postwar period called for the development of the railway 
network and the use of the Siberian rivers for navigation. Therefore, scientific research was necessary for the development of these 
sectors of the economy. It is noted that by the beginning of the period under study Siberia had three transport universities: two in 
Novosibirsk and one in Tomsk. Later transport universities were opened in Irkutsk and Omsk (it was transferred from Tomsk in 
1961). A large part of the article is material on the formation and development of leading scientific schools of Novosibirsk Institute 
of Railway Engineers (NIIZhT). They were headed by distinguished scientists, professors A.Ya. Aleksandrov, K.K. Yakobson, G.M. 
Vlasov, K.N. Korzhavin, Yu.I. Soloviev, A.K. Dyunin, V.T. Albrekht and others. The main directions of transport-related research 
are described in detail. The author emphasizes that scientific activity in NIIZhT in the period under study was one of the main areas 
of work. This allowed the university to become a leader in its industry. Among the main scientific directions of Omsk Institute of 
Transport Engineers in the 1960s – early 1990s were works in the field of construction and operation of the railway, electrification of 
railway transport, transportation management, automation, telemechanics and communication. The heads of the scientific schools 
were well-known scientists, professors M.P. Pakhomov, V.V. Lukin, M.G. Shalimov, M.N. Larin, V.P. Mikheev, V.A. Chetvergov. 
The author examines in detail the scientific work of Novosibirsk Institute of Water Transport Engineers (NIWTE). The establishment 
of the institute coincided with the period of a significant progress in all areas of river transport. All this contributed to the rapid and 
multilateral development of science at the institute. The first doctoral theses were defended. In 1964 NIWTE was selected to be the 
leading institute on issues of navigation and transport development of small rivers in the eastern basins. It was in these years that the 
directions that determined the scientific image of the institute for the entire subsequent period were finally formed. It is noted that the 
scientific activity in the institute concentrated mainly in the departments and laboratories. During the period under study, the institute 
established recognized scientific schools of ship hydromechanics (V.G. Pavlenko), river hydraulics (V.V. Degterev) and thermal 
engineering (O.N. Lebedev). The article concludes on the economic importance of transport-related research aimed at the develop-
ment of new large territorial-industrial complexes to the east of the Urals. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОЧИМИ КАДРАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1940‒1980-е гг. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края 
в рамках проекта «Мотивация труда в промышленности Алтайского края в 1940–1980-е гг.», 

№ 17-11-22001-ОГН-Р_СИБ-А, региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью 
и Ледовитым океаном» 2017 – Алтайский край. 

 
На основе регионального и микроисторического подходов с целью оценки значения материального вознаграждения в про-
блеме обеспечения рабочими кадрами промышленности Алтайского края изучена система оплаты труда, действовавшая на 
советских предприятиях в 1940‒1980-е гг. Материальное вознаграждение рассмотрено как стимул труда в промышленно-
сти региона, на заводах машиностроительной отрасли, а также как фактор привлечения и закрепления на производстве ра-
бочих отдельных профессиональных групп. 
Ключевые слова: мотивация труда; материальное вознаграждение; заработная плата в СССР; промышленность; микро-
история; Алтайский край. 

 
Обеспечение промышленности рабочей силой с по-

мощью привлечения в необходимом для производства 
количестве рабочих кадров и их последующего закреп-
ления на предприятиях наряду со стимулированием 
интенсивного и высокопроизводительного труда работ-
ников представляет собой важное направление системы 
мотивации труда. До конца советской истории пробле-
ма высокой текучести кадров на промышленных пред-
приятиях сохраняла остроту, что указывает на неэффек-
тивность действовавших трудовых стимулов. В совре-
менной историографии кризис системы мотивации тру-
да рассматривается в качестве одного из ключевых фак-
торов разрушения советской модели социализма [1. 
С. 6‒7], что определяет актуальность изучения содер-
жания и эволюции на различных этапах направлений и 
способов мотивации труда в СССР. 

В экономической системе командного типа трудо-
вые стимулы устанавливались государством, но их 
реализация происходила в обстоятельствах функцио-
нирования конкретных производств, которые могли 
быть различными на уровне региона и отдельных 
предприятий, что создает необходимость при анализе 
тех или иных аспектов проблемы мотивации труда 
учитывать социально-экономические и демографиче-
ские особенности регионального развития и определяет 
перспективность использования микроисторического 
подхода, получившего распространение в современных 
исследованиях стимулирования труда в СССР [1, 2]. 

Изучение процесса мотивации труда в историо-
графии осуществляется с помощью подхода, выделя-
ющего три группы стимулов: принуждение, матери-
альное вознаграждение и моральные побуждения, 
которые в различных сочетаниях действовали в лю-
бых исторических условиях [1. С. 8; 2. С. 5; 3]. Как 
стимул работать интенсивнее вознаграждение дей-
ствовало с помощью сдельной системы оплаты труда 
и премий, которые определяли зависимость заработ-
ной платы от результатов труда. В качестве стимула 
для привлечения кадров и их закрепления выступал 
уровень средних заработков на предприятии и его 
отдельных производствах. Значимость материального 

вознаграждения в проблеме обеспечения промыш-
ленности рабочими кадрами определялась степенью 
дифференциации системы оплаты труда в зависимо-
сти от условий жизни в регионе, приоритета той или 
иной отрасли для решения государственных задач, 
цеховых условий труда, сложности профессии и ряда 
других параметров. 

В современной историографии проблемы мотива-
ции труда фактор материального вознаграждения в 
обеспечении промышленности рабочей силой являет-
ся слабоизученным вопросом, при этом работы, в ко-
торых материальные стимулы выступают в качестве 
самостоятельного объекта исследования, в основном 
не выходят за рамки периода Великой Отечественной 
войны [4‒6]. Стимулирующее значение материальных 
поощрений на последующих этапах советской исто-
рии рассматривается в качестве одного из элементов 
системы мотивации труда [2]. Наиболее дискуссион-
ный вопрос представляет оценка роли материальных 
стимулов в годы войны. В.А. Сомов отрицает значе-
ние вознаграждения в этот период, так как его уро-
вень не мог компенсировать трудозатраты рабочих в 
тяжелейших условиях производства и быта [7]. Ряд 
исследователей отмечают лишь снижение роли де-
нежных выплат при нормированном снабжении, росте 
налогов и остром дефиците продуктов питания и то-
варов первой необходимости [6, 8]. Несмотря на ука-
занные явления, по мнению А.М. Маркевича и 
А.К. Соколова, работники были вынуждены обра-
щаться к услугам государственной и частной торгов-
ли, и зарплата в денежной форме сохраняла свою зна-
чимость [2. С. 331]. Как считают последние авторы, с 
середины 1950-х гг. в трудовой политике государства 
отчетливо обозначился уравнительный вектор, след-
ствием которого стала тенденция сокращения разрыва 
в доходах рабочих различных отраслей и категорий 
[Там же. С. 251‒253]. По мнению Л.И. Бородкина, 
уравнительная линяя в материальном вознаграждении 
окончательно установилась позже, после тарифной 
реформы 1972‒1975 гг., которая резко сократила 
дифференциацию оплаты труда [9. С. 12].  
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Цель настоящего исследования заключается в вы-
явлении значения материального вознаграждения как 
фактора обеспечения рабочими кадрами промышлен-
ных предприятий Алтайского края в 1940‒1980-е гг. 
Исследование выполнено на основе регионального и 
микроисторического подходов. В качестве объектов 
для микроанализа были выбраны три предприятия, 
представляющие ключевые отрасли машиностроения 
края: Барнаульский завод транспортного машино-
строения («Трансмаш»), Алтайский тракторный завод 
(АТЗ) в г. Рубцовске, а также Барнаульский вагоно-
ремонтный завод (ВРЗ). 

Основу источниковой базы исследования соста-
вила отложившаяся в Государственном архиве Ал-
тайского края и Архивном отделе администрации 
г. Рубцовска делопроизводственная документация 
выбранных для изучения предприятий: годовые отче-
ты и объяснительные записки к ним, приказы руко-
водства, отчеты по работе с кадрами, содержащие 
сведения о размерах заработной платы, действиях 
руководителей в отношении оплаты труда, динамике 
текучести кадров. 

Задачи системы материального вознаграждения в 
промышленности Алтайского края в 1940‒1980-е гг. В 
изучаемый период в регионе более острый характер, 
чем в стране в целом, носила проблема отставания в 
развитии социальной инфраструктуры ‒ жилищного 
фонда, городского благоустройства, общественного 
транспорта, системы здравоохранения, досуга, учре-
ждений школьного и дошкольного образования. Един-
ственно возможным компенсирующим перечисленные 
условия фактором мог стать повышенный в сравнении 
с центральными районами страны уровень оплаты тру-
да. Необходимость в нем обусловливалась и климати-
ческими особенностями Алтайского края, которые со-
здавали потребность в дополнительных расходах на 
питание, одежду и топливо.  

В рабочих коллективах машиностроительных за-
водов большую группу составляли кадры «горячих» 
цехов: формовщики, обрубщики, кузнецы, сварщики 
и другие профессии, условия труда которых оказыва-
ли вредное воздействие на здоровье. Вне зависимости 
от регионального расположения предприятий при-
влечь и закрепить на производстве рабочих данной 
категории было возможно только с помощью обеспе-
чения повышенных заработков или предоставления 
социальных льгот. 

Условием нормального функционирования маши-
ностроительных предприятий являлась их укомплекто-
ванность кадрами так называемых ведущих профессий. 
К ним относились, во-первых, рабочие станочных 
(универсальных, сквозных) профессий, которые зани-
мались обработкой металла и других материалов с по-
мощью оборудования: токари, фрезеровщики, шли-
фовщики, сверловщики и ряд других; во-вторых – сле-
сари ремонтного и инструментального профилей, в 
обязанности которых входил ремонт и обслуживание 
станков, а также изготовление и ремонт приспособле-
ний (к примеру, форм для литья) и инструмента (обра-
батывающего, измерительного и др.). Содержание тру-
да перечисленных профессий было сложным, а овладе-
ние необходимыми для работы навыками требовало 

прохождения продолжительного обучения, в отличие, 
например, от освоения профессии сборщика для рабо-
ты на конвейере. При этом руководители предприятий 
сталкивались с проблемой обеспечения рабочим «ве-
дущих» профессий повышенных заработков. Причины 
проблемы заключались в том, что для ремонтников и 
инструментальщиков более целесообразной являлась 
повременная система оплаты труда, тарифные ставки1 
которой были ниже, чем ставки для рабочих-
сдельщиков, а станочники, являясь рабочими сдельной 
системы оплаты труда, не располагали возможностями 
для значительного увеличения выработки (соответ-
ственно, заработной платы), так как операции механи-
зированного труда поддавались точному нормирова-
нию и потенциал перевыполнения норм на таких рабо-
тах ограничивался мастерством рабочего и возможно-
стями оборудования. 

Система материального вознаграждения в реше-
нии перечисленных задач рассматривается в рамках 
трех этапов: 1) в чрезвычайных условиях Великой 
Отечественной войны, когда приоритетное значение в 
обеспечении промышленности рабочей силой при-
надлежало принудительным механизмам (первая по-
ловина 1940-х гг.); 2) в условиях снижения значения 
централизованных источников комплектования пред-
приятий рабочими кадрами и ослабления принужде-
ния в их закреплении в послевоенное десятилетие 
(вторая половина 1940 ‒ первая половина 1950-х гг.); 
3) в период полного отказа от принудительных мер 
закрепления кадров и серии реформ системы оплаты 
труда (вторая половина 1950-х ‒ 1980-е гг.). 

1. Первая половина 1940-х гг. В период Великой 
Отечественной войны предоставляемое на заводах 
материальное вознаграждение, которое в условиях 
карточной системы снабжения реализовывалось не 
только в денежной, но и в натуральной форме, не яв-
лялось значимым фактором в решении задачи при-
влечения рабочих на производство. Промышленность 
обеспечивалась кадрами преимущественно централи-
зованно: Комитет по учету и распределению рабочей 
силы при СНК СССР и его бюро на местах направля-
ли на предприятия мобилизованных для работы в 
промышленности городских и сельских жителей, ра-
бочих, эвакуированных из европейских областей 
страны, а также выпускников системы трудовых ре-
зервов ‒ ремесленных и железнодорожных училищ, 
школ фабрично-заводского обучения. Закрепление 
поступавших рабочих кадров должно было обеспечи-
ваться действием судебной ответственности за само-
вольное оставление места работы, которая была уста-
новлена до начала войны Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и в качестве 
наказания предусматривала тюремное заключение на 
срок от двух до четырех месяцев. Для рабочих пред-
приятий оборонных отраслей промышленности Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 декабря 1941 г. самовольный уход был приравнен к 
дезертирству с фронта, а в качестве наказания опре-
делено тюремное заключение на срок от пяти до 
восьми лет. В течение 1942‒1944 гг. действие послед-
него Указа распространялось на другие отрасли про-
мышленности и отдельные предприятия. 
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Несмотря на введение строгих наказаний высокий 
уровень самовольных уходов рабочих представлял 
собой острую проблему для промышленных предпри-
ятий. В 1943 г. без санкции администрации АТЗ по-
кинули 2 102 чел., или 68,8% от среднего числа рабо-
чих в этом году, в 1944 г. ‒ 1 585 чел. (34%); завод 
«Трансмаш» в 1943 г. ‒ 1 188 чел. (21%), в 1944 г. ‒ 
1 232 чел. (19,5%); ВРЗ в 1943 г. ‒ 149 чел. (6,9%), в 
1944 г. ‒ 364 чел. (17,3%) [10. С. 103]. Представлен-
ные данные показывают, что отдельные предприятия 
демонстрировали различия в масштабах самовольных 
уходов: доля «дезертиров» в рабочих коллективах на 
заводе «Трансмаш» и ВРЗ в годы войны была суще-
ственно ниже, чем на АТЗ. Факторами этих различий 
выступали структура трудовых коллективов с точки 
зрения источников комплектования (для эвакуиро-
ванных кадров «дезертирство» не имело практическо-
го смысла), характер наказаний за самовольный уход 
с места работы (на основе Указа от 26 июня 1940 г. 
или предполагавшего более строгие санкции Указа от 
26 декабря 1941 г.), а также уровень материального 
вознаграждения за труд, который зависел от ведом-
ственной принадлежности предприятия: в стратегиче-
ски важных в условиях войны отраслях промышлен-
ности были установлены повышенные тарифные 
ставки, предоставлялись более значительные ресурсы 
для снабжения рабочих продовольствием, топливом, 
одеждой, обувью и необходимыми бытовыми предме-
тами [Там же. С. 103‒104]. Завод «Трансмаш» в годы 
войны производил танковые двигатели и подчинялся 
Наркомату танковой промышленности, ВРЗ находил-
ся в ведомстве Наркомата путей сообщения, в свою 
очередь, АТЗ принадлежал к Наркомату сельскохо-
зяйственного машиностроения. На ВРЗ и заводе 
«Трансмаш» всем без исключения рабочим предо-
ставлялось двухразовое питание. Согласно записке 
директору завода «Трансмаш» Д.И. Толмачеву от его 
заместителя по рабочему снабжению в сентябре 
1943 г. перерасход продуктов в столовых предприятия 
против установленных норм на одного человека по 
мясу и рыбе составил 5,2 кг, по жирам – 0,8, по кру-
пам – 6,4, по сахару – 0,8 кг. [11. Оп. 1. Д. 207. Л. 
133]. При этом продуктовая база АТЗ до конца 1944 г. 
позволяла осуществлять питание рабочих в столовых 

только один раз в день [12. Д. 24. Л. 11–12]. В 1943 г. 
средняя заработная плата рабочих завода «Трансмаш» 
превышала заработки рабочих АТЗ на 30% (73,2 руб.2 
в месяц против 56,3), в 1944 г. ‒ на 23% (77,7 руб. в 
месяц против 63) [11. Оп. 1. Д. 463. Л. 43; 12. Д. 103. 
Л. 62]. Относительно высокий уровень материального 
вознаграждения в некоторой степени позволял облег-
чить положение рабочих в тяжелых жилищных и про-
изводственных условиях, которые являлись главной 
причиной нарушений законодательства о запрещении 
самовольного оставления производства. 

Система материального вознаграждения, установ-
ленная в годы войны, предполагала значительные 
различия в оплате труда в зависимости от условий: 
для рабочих «горячих» цехов полагалось второе горя-
чее питание и снабжение хлебом по повышенной 
норме (1 000 г), действовали более высокие тарифные 
ставки. На ВРЗ часовые ставки сдельщиков 1-го раз-
ряда тяжелых условий труда (6 коп.) и особо тяжелых 
(7 коп.) превышали ставку 1-го разряда нормальных 
условий (5,5 коп.) на 9 и 27% соответственно [13. Оп. 
2. Д. 27. Л. 23], на заводе «Трансмаш» практически 
аналогично ‒ на 9,4 и 30% (10,5 и 12,5 против 9,6 коп. 
[11. Оп. 1. Д. 465. Л. 49]). Повышенные ставки также 
действовали для рабочих «ведущих» профессий. Кро-
ме того, на заводах широкое распространение имела 
практика перевода ремонтников и инструментальщи-
ков на сдельную систему оплаты труда, ставки кото-
рой были выше (данное явление в ведомственной до-
кументации предприятий получило название «фик-
тивная сдельщина»). 

Действовавшая система оплаты труда обеспечива-
ла дифференциацию заработков рабочих различных 
категорий. В 1944 г. на заводе «Трансмаш» при сред-
ней зарплате рабочих 77,7 руб. в месяц токари 5-го и 
6-го разрядов зарабатывали 91,6 руб. (на 17,9% боль-
ше), формовщики тех же разрядов ‒ 97,7 руб. (на 
25,5% больше), электросварщики ‒ 105 руб. (на 35% 
больше) [11. Оп. 1. Д. 405. Л. 54]. Данные табл. 1 о 
среднем часовом заработке рабочих отдельных про-
фессий на ВРЗ за январь 1945 г. также подтверждают 
предоставление в годы войны повышенного возна-
граждения кадрам ключевых профессий, а также ра-
бочим тяжелых условий труда (сварщики). 

 
Т а б л и ц а  1  

Средние часовые заработки рабочих отдельных профессий Барнаульского вагоноремонтного 
завода во второй половине 1940 ‒ начале 1960-х гг. 

 

Профессия 

Период 
январь 1945 г. январь 1950 г. январь 1954 г. июнь 1961 г. 

Коп. 
% к  

среднему 
заработку 

Коп. 
% к  

среднему 
заработку 

Коп. 
% к  

среднему 
заработку 

Коп. 
% к  

среднему 
заработку 

Средний часовой заработок рабочих 18,6 ‒ 32,8 ‒ 39 ‒ 51,9 ‒ 

Слесари-ремонтники вагонных цехов 26 139,8 36,5 111,3 48,3 123,8 50,9 98,1 

Слесари инструментального цеха 36,8 197,8 40,6 123,8 46,5 119,2 Нет данных 

Станочники вагонных цехов 25,2 135,5 Нет данных 47,3 91,1 
Токари механических цехов 23,2 124,7 38 115,9 36,8 94,4 45 86,7 
Электросварщики 30,4 163,4 44,3 135,1 42,5 109,0 57,2 110,2 
Подсобные рабочие Нет данных 27,9 85,1 31 79,5 50,3 96,9 

Подсчитано по: [13. Оп. 1. Д. 88. Л. 173, 174; Оп. 2. Д. 43. Л. 7; Д. 57. Л. 91, 98; Оп. 3. Д. 73. Л. 115, 121; Оп. 4. Д. 22. Л. 1; Д. 38. Л. 1]. 
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2. Вторая половина 1940-х ‒ первая половина 
1950-х гг. После окончания войны судебная ответ-
ственность за самовольное оставление производства 
была сохранена3, но возможности рабочих для сво-
бодного увольнения существенно увеличились, по-
этому в течение послевоенного десятилетия в текуче-
сти кадров на предприятиях постепенно снижалось 
значение «дезертирств» и возрастало ‒ увольнений по 
собственному желанию. Если в 1943 г. АТЗ таким 
образом покинули 4,1% от числа уволенных рабочих, 
то в 1946 г. ‒ 18,7%, в 1950 г. ‒ 50,1%, а в 1955 г. ‒ 
55% [12. Д. 34. Л. 49; Д. 37. Л. 17; Д. 42. Л. 24; Д. 73. 
Л. 29]. Аналогичная динамика наблюдалась и на 
остальных изучаемых заводах. В июне 1945 г. в Ал-
тайском крае была прекращена мобилизация, и ос-
новным источником пополнения трудовых коллекти-
вов промышленных предприятий стал вольный найм. 
В декабре 1947 г. одновременно с денежной рефор-
мой в СССР была отменена карточная система рас-
пределения продовольствия. В этих условиях размер 
заработной платы как основного источника дохода 
рабочих4 становился одним из значимых факторов 
для привлечения кадров на предприятия и их после-
дующего закрепления. 

В течение послевоенного периода текучесть кад-
ров, вызываемая увольнениями «по собственному 
желанию», на предприятиях возрастала. Если в 1946 г. 
ВРЗ таким образом покинули 10% от общего числа 
рабочих, АТЗ ‒ 6,2%, завод «Трансмаш» ‒ 4,5%, то в 
1952‒1955 гг. по собственному желанию ежегодно 
увольнялись 18‒19% от общего числа рабочих ВРЗ и 
20‒22% ‒ АТЗ и завода «Трансмаш» [10. С. 104‒105]. 
Основное содержание текучести в алтайской про-
мышленности в этот период составлял отток кадров, 
эвакуированных в годы войны, которые обладали в 
трудовых коллективах наиболее высокой квалифика-
цией и продолжительным производственным стажем. 
На заводе «Трансмаш» в 1946 г. с просьбами об 
увольнении в адрес дирекции поступило 5 300 заяв-
лений от эвакуированных инженеров и рабочих [Там 
же. С. 104], которые на тот момент составляли более 
половины кадрового состава предприятия. Из желаю-
щих покинуть завод была сформирована очередь, и 
работники отпускались постепенно. В 1945 г. эвакуи-
рованные рабочие составляли 50,3% трудового коллек-
тива, на 1 января 1948 г. ‒ 39,2% [11. Оп. 1. Д. 262. 
Л. 1‒2], на 1 января 1950 г. ‒ 19% [11. Оп. 1. Д. 265. 
Л. 25]. В дальнейшем доля эвакуированных на пред-
приятии не фиксировалась, но в отчетах по работе с 
кадрами до середины 1950-х гг. отмечалось, что рабо-
чие данной категории составляют значительную часть 
среди уволенных «по собственному желанию». На 
тракторном заводе ситуация развивалась аналогичным 
образом. Если в 1943 г. эвакуированные рабочие со-
ставляли 25,6% от общего числа (1 156 из 4 512 чел.), 
то к 1 января 1947 г. их число сократилось в 3 раза и 
стало составлять 6,8% (387 из 5 650 чел.) [12. Д. 106. 
Л. 44]. На ВРЗ, трудовой коллектив которого в годы 
войны пополнился рабочими и инженерами вагоно-
ремонтных заводов европейской части страны, реэва-
куация кадров проводилась централизованно и нача-
лась еще до окончания войны. К началу 1945 г. на 

заводе работали 489 эвакуированных рабочих, или 
28,4% от среднего числа в этом году (1 724 чел.), 
практически все их них (482 чел.) покинули предпри-
ятие в 1945‒1946 гг. [13. Оп. 1. Д. 82. Л. 127 об.].  

Стремление эвакуированных кадров вернуться на 
прежнее место работы и жительства объяснимо: мно-
гие из них прибыли в Алтайский край отдельно от 
семей или находились в тяжелых жилищных услови-
ях, так как в годы войны заводами строилось исклю-
чительно временное жилье: деревянные бараки и са-
манные дома. Невозможность закрепления эвакуиро-
ванных кадров на промышленных предприятиях 
определялась низкими социально-бытовыми услови-
ями жизни в Алтайском крае в целом. Заработная 
плата в послевоенное десятилетие не стала фактором, 
компенсирующим проблемы региона, ‒ ее уровень не 
только не превосходил средний в СССР, но и не до-
стигал его. В 1945 г. средняя заработная плата про-
мышленных рабочих в стране составила 41,3 руб. [16. 
С. 189], в сентябре этого года в среднем в промыш-
ленности Алтайского края ‒ 39 руб. (94,4% к общесо-
юзному уровню) [17. Оп. 14. Д. 1. Л. 30]. В 1953 г. 
размер денежного дохода на одного человека в семьях 
алтайских рабочих составил 96,6% по отношению к 
аналогичному показателю в среднем по РСФСР [14. 
С. 69]. За третий квартал 1947 г. рабочие завода 
«Трансмаш» в среднем заработали 202,4 руб. против 
211,9 руб. на предприятиях Главного управления ди-
зелестроения СССР (95,5% к среднеотраслевому 
уровню) [11. Оп. 1. Д. 406. Л. 31].  

Причины отставания заработков алтайских рабо-
чих от средних в стране заключались в отсутствии в 
СССР до конца 1950-х гг. единых принципов регио-
нальной дифференциации в системе оплаты труда ‒ 
районные коэффициенты в рамках одного региона 
могли применяться только в отдельных отраслях. К 
примеру, Постановление СНК СССР от 18 ноября 
1945 г. «О перечне отдаленных местностей, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера», которое уста-
навливало надбавку в 20% к зарплате рабочих Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае 
распространялось только на металлургические 
предприятия и угольную промышленность [18. 
Оп. 3. Д. 11. Л. 5]. 

Стоит отметить, что, по мнению руководителей 
предприятий, установление районного коэффициента 
являлось важным инструментом для закрепления в 
алтайской промышленности эвакуированных кадров. 
Во второй половине 1940-х гг. в записках к годовым 
отчетам, которые направлялись в отраслевые мини-
стерства, руководители изучаемых заводов регулярно 
указывали на несправедливость действовавшей си-
стемы оплаты труда и предлагали установить регио-
нальные надбавки [11. Оп. 1. Д. 262. Л. 29‒30; 12. 
Д. 105. Л. 21]. 

Массовые увольнения на изучаемых машиностро-
ительных заводах компенсировались стабильным 
притоком рабочих из местного населения. За послево-
енное десятилетие численность рабочих ВРЗ увели-
чилась на 8% (с 1724 чел. в 1945 г. до 1862 чел. в 
1955 г.) [13. Оп. 1. Д. 83. Л. 63; Оп. 2. Д. 58. Л. 47], 
завода «Трансмаш» ‒ на 11% (с 6 216 до 6 906 чел.) 
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[11. Оп. 1. Д. 471. Л. 16; Д. 359. Л. 52], АТЗ ‒ более 
чем в два раза (с 5 046 до 10 853 чел.) [12. Д. 104. 
Л. 14; Д. 117. Л. 18]. Для желающих работать в Ал-
тайском крае машиностроительная отрасль с точки 
зрения уровня оплаты труда являлась привлекатель-
ной. В сентябре 1949 г. средняя заработная плата ра-
бочих в промышленности края составила 58,7 руб. 
[17. Оп. 14. Д. 1. Л. 30], в среднем в месяц в этом году 
рабочие ВРЗ зарабатывали на 13,1% больше 
(66,4 руб.) [13. Оп. 1. Д. 87. Л. 70], завода «Транс-
маш» ‒ на 16,4% (68,3 руб.) [11. Оп. 1. Д. 478. Л. 27], 
АТЗ ‒ на 21,6% (71,4 руб.) [12. Д. 110. Л. 27]. В 
1953 г. средняя заработная плата рабочих завода 
«Трансмаш», АТЗ и ВРЗ превышала аналогичный 
показатель в промышленности края на 31,7, 21 и 
18,5% соответственно (78,5 руб. в месяц, 72,1 и 70,6 
против 59,6 руб.) [11. Оп. 1. Д. 481. Л. 18; 12. Д. 116. 
Л. 28; 13. Оп. 2. Д. 58. Л. 98; 17. Оп. 14. Д. 15а. Л. 20]. 

Данные, приведенные выше, также показывают, 
что в послевоенное десятилетие заработки рабочих 
могли заметно различаться даже на предприятиях, 
принадлежавших к одной отрасли. Указанный факт 
являлся следствием существовавшего в промышлен-
ности в этот период многообразия тарифных сеток5, 
которые могли директивно устанавливаться и изме-
няться, в том числе для отдельного предприятия. В 
1955 г. на предприятиях 24 промышленных мини-
стерств действовало около 1,9 тыс. тарифных сеток, 
из них в машиностроении – свыше 800 [18. Оп. 3. 
Д. 15. Л. 11‒12]. Например, согласно установленным 
в 1946 г. тарифным сеткам, которые действовали до 
конца 1950-х гг., часовые ставки сдельщиков нор-
мальных условий труда на заводе «Трансмаш» были 
выше аналогичных ставок на АТЗ на 4‒7,5%; ставки 
сдельщиков ВРЗ с 1-го разряда по 3-й превышали 
ставки сдельщиков соответствующих разрядов завода 
«Трансмаш» на 6‒14,7%, а ставки сдельщиков с 5-го 
разряда по 8-й, наоборот, были ниже на 1,8‒5,5% [11. 
Оп. 1. Д. 252. Л. 4 об; 13. Оп. 4. Д. 32. Л. 3 об; 19. 
Д. 267. Л. 6‒7]; для ВРЗ, в отличие от АТЗ и завода 
«Трансмаш», не были установлены сетки с повышен-
ными ставками для особо тяжелых и особо вредных 
условий труда. Различный размер тарифных условий 
на отраслевых предприятиях являлся одним из факто-
ров высокой текучести кадров, создавая мотивы по-
иска места работы с возможностями более высокого 
для своей профессии и квалификации заработка при 
аналогичных условиях и характере труда. 

Тарифные сетки, введенные для предприятий по-
сле окончания войны, сохранили дифференцирован-
ный в зависимости от профессии и условий труда ха-
рактер. Например, ставки станочников завода 
«Трансмаш» были выше ставок рабочих-сдельщиков 
других профессий на 16‒22%, ставки сдельщиков тя-
желых и вредных работ превышали ставки для нор-
мальных условий труда на 12‒17% (в зависимости от 
разряда рабочих) [11. Оп. 1. Д. 252. Л. 4]. В полной 
мере установленная система вознаграждения в после-
военное десятилетие не реализовывалась. В условиях 
увеличения возможностей для свободного увольнения 
с предприятий и снижения значения централизован-
ных источников пополнения кадров такие отрица-

тельно воздействовавшие на уровень текучести об-
стоятельства, как отсутствие у региона преимуществ в 
материальном вознаграждении и разнообразные усло-
вия оплаты труда на предприятиях одной отрасли, 
способствовали формированию практик, которые 
позволяли заводским руководителям «подтягивать» 
заработки рабочих до соответствующих средних по-
казателей. К наиболее важным для рассмотрения обо-
значенных в статье вопросов относились следующие: 
широкое использование премий и доплат к заработ-
ной плате, а также сохранение заниженных норм вы-
работки, от уровня выполнения которых зависел раз-
мер заработка сдельщиков. Использование руководи-
телями перечисленных практик приводило к падению 
удельного веса тарифного оклада6 в заработной плате 
рабочих. В 1955 г. в среднем на предприятиях маши-
ностроения СССР тариф в заработках сдельщиков 
составлял только 48% [18. Оп. 3. Д. 15. Л. 206]. След-
ствием такой ситуации являлось происходившее на 
протяжении послевоенного периода сокращение 
дифференциации оплаты труда рабочих различных 
профессий и условий труда, так как разница в зара-
ботках в первую очередь определялась размером та-
рифных ставок. Если в январе 1943 г. средняя зарпла-
та рабочего в чугунолитейном цехе АТЗ превышала 
аналогичный показатель в сборочном и автоматном 
цехах на 32,6 и 40% соответственно (данные в абсо-
лютных значениях отсутствуют), то в 1950 г. рабочие 
«горячих» цехов в среднем ежемесячно зарабатывали 
78,8 руб., что только на 18% превышало заработок в 
«холодных» цехах (64,7 руб.) и на 11,3% ‒ средний на 
заводе (70,8 руб.) [12. Д. 34. Л. 41; Д. 110. Л. 28]. 

На ВРЗ разница в доходах рабочих в различных 
условиях труда также сократилась: если январе 1945 г. 
часовой заработок рабочих в литейном цехе (21,3 коп.) 
превышал аналогичный показатель в среднем по заво-
ду (19,2 коп.) на 10,9%, то в январе 1950 г. рабочие 
этого цеха в час зарабатывали 34,5 коп., что превыша-
ло средний заводской заработок (32,8 коп.) только на 
5,2% [13. Оп. 4. Д. 22. Л. 1; Д. 38. Л. 1]. Согласно дан-
ным табл. 1 за январь 1950 и 1954 гг. на ВРЗ за после-
военный период произошло существенное сближение 
заработков сварщиков и рабочих «ведущих» профес-
сий со средними на заводе. Сокращение дифференци-
ации оплаты труда способствовало росту текучести 
кадров в «горячих» цехах и дефициту рабочих станоч-
ного и ремонтного профилей, на что делопроизвод-
ственная документация изучаемых заводов содержит 
регулярные указания. Например, на АТЗ дефицит сле-
сарей ремонтного и инструментального профиля на 1 
января 1952 г. составил 16,6%, рабочих станочных 
профессий ‒ 15,5%. За 1952 г. рабочий коллектив чу-
гунолитейного цеха обновился на 43%, а за 1954 г. ‒ 
на 60% (средний уровень текучести кадров на АТЗ в 
1952 г. составлял 34,1% от общего числа рабочих, в 
1954 г. ‒ 26,8%) [12. Д. 111. Л. 44; Д. 116. Л. 13]. 

3. Вторая половина 1950-х ‒ 1980-е гг. В течение 
обозначенного периода была реализована серия ре-
форм оплаты труда (тарифных реформ), в рамках ко-
торых можно выделить схожие направления, которые 
оказали воздействие на значение заработной платы 
как мотива выбора профессии и места работы: 1) упо-
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рядочение региональной дифференциации оплаты 
труда через введение единой системы районных ко-
эффициентов; 2) отраслевая унификация системы 
вознаграждения за труд с помощью установления но-
вых тарифных сеток; 3) повышение минимального 
размера заработной платы по тарифу с помощью уве-
личения тарифных ставок. Реформы были проведены 
во второй половине 1950-х ‒ начале 1960-х, 1967, 
1972‒1975 и 1986 гг.7 

В ходе первой из названных реформ в течение 
второй половины 1950-х гг. к заработной плате рабо-
чих всех отраслей промышленности Алтайского края 
был установлен районный коэффициент в размере 
1,15 (для машиностроения ‒ в июне 1959 г.). Однако 
данная мера не оказала устойчивого воздействия на 
систему материального вознаграждения, так как уже в 
начале 1960-х гг. коэффициент для края был отменен 

[20. С. 148]. В 1972 г. в рамках очередной тарифной 
реформы районный коэффициент был окончательно 
распространен на все регионы Западной Сибири (для 
Алтайского края составлял 1,15). 

Согласно данным табл. 2 даже в периоды отсут-
ствия районного коэффициента заработная плата ра-
бочих в машиностроении края, в том числе на изуча-
емых предприятиях, превышала общесоюзные отрас-
левые показатели. Причина заключалась в том, что 
заводские руководители могли использовать ряд спо-
собов, названных выше, которые позволяли повысить 
доходы рабочих. Как показывает табл. 2 за 1975, 1980, 
1985 гг., после окончательного установления район-
ного коэффициента разница в заработках рабочих 
кадров в машиностроении края по отношению к сред-
ним в стране увеличилась относительно периода 
1950‒1970 гг. 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Среднемесячная заработная плата рабочих на машиностроительных предприятиях Алтайского края и СССР в 1950‒1985 гг., руб. 

 

Год 
Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 

СССР Алтайский край % к общесоюзному уровню Барнаульский завод «Трансмаш» % к общесоюзному уровню 

1960 88,8 94,6 106,5 93,8 105,6 

1970 130,1 136,8 105,1 142,7 109,7 

1975 161,5 178 110,2 184,4 114,2 

1980 187,6 207 110,3 222,2 118,4 

1985 217 235,6 108,6 229,2 105,6 

Год 
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

СССР Алтайский край % к общесоюзному уровню Алтайский тракторный 
завод % к общесоюзному уровню 

1950 68,3 70,6 103,4 70,8 103,7 

1960 86,8 94,6 109,0 93,2 107,4 

1970 130,1 134 103 143 109,9 

1975 164,8 181,4 110,1 188,6 114,4 

1980 190 209 110 220,3 115,9 

1985 218,4 233,3 106,8 249,2 114,1 
Подсчитано по: [11. Оп. 3. Д. 1702. Л. 50 об; Д. 2337. Л. 65; Д. 3466. Л. 33; Оп. 4. Д. 74. Л. 35 об; Д. 384. Л. 55; 12. Оп. 1. Д. 110. Л. 27; 

16. С. 191‒192; 17. Оп. 19. Д. 10. Л. 42 об; Д. 11. Л. 27 об; Д. 2281. Л. 13‒14 об., 23‒34 об; Д. 3162. Л. 15‒16 об; Д. 4128. Л. 23‒24 об., 37‒38 
об; Д. 5583. Л. 25‒26, 39‒40; Д. 5593. Л. 41, 44, 65, 69; 19. Д. 1762. Л. 54; Д. 2724. Л. 26; Д. 3767. Л. 41; Д. 4638. Л. 42; 21. Д. 22. Л. 241]. 

 
Региональная дифференциация системы оплаты 

труда являлась значимым фактором в проблеме обес-
печения рабочей силой промышленных предприятий. 
В условиях отсутствия регионального коэффициента 
уровень текучести кадров в промышленности Алтай-
ского края превышал средние показатели в стране. 
Необходимо пояснить, что общее число рабочих, ко-
торые по разным основаниям увольнялись с предпри-
ятия, фиксировалось в каждом годовом отчете изуча-
емых заводов, но во второй половине 1950-х ‒  
1980-е гг. увольнения по собственному желанию сре-
ди них отмечались нерегулярно. Наиболее системати-
ческая статистика представлена в отчетной докумен-
тации АТЗ и завода «Трансмаш». В 1955 г. самоволь-
но, по собственному желанию, а также за нарушения 
дисциплины в промышленности СССР были уволены 
18,9% рабочих от общего числа [18. Оп. 1. Д. 2410. 
Л. 1], на АТЗ ‒ 28,4% [12. Д. 73. Л. 29], на заводе 
«Трансмаш» ‒ 29,9% [11. Оп. 1. Д. 359. Л. 60]. В 1960 

г. по собственному желанию в промышленности 
СССР уволились 17,4% рабочих, в машиностроении ‒ 
13,5% [18. Оп. 1. Д. 2410. Л. 2‒3], на заводе «Транс-
маш» ‒ 22,2% [11. Оп. 4. Д. 79. Л. 17], на АТЗ ‒ 25,4% 
[19. Д. 433. Л. 78]; в 1965 г. в машиностроении ‒ 
17,2% [18. Оп. 1. Д. 2410. Л. 3], в среднем на предпри-
ятиях Главного управления тракторной промышлен-
ности ‒ 15,7% [22. Оп. 1. Д. 18. Л. 60], на АТЗ ‒ 21% 
[19. Д. 889. Л. 88]. Разница с предприятиями цен-
тральных областей могла быть еще более существен-
ной ‒ отдельные данные, имеющиеся в нашем распо-
ряжении, свидетельствуют в пользу этого предполо-
жения: в 1968 г. в машиностроении РСФСР по соб-
ственному желанию и за нарушение дисциплины бы-
ли уволены 16,9% рабочих, на предприятиях отрасли 
в центральном районе ‒ 13,9%, в Западной Сибири ‒ 
20,4% [18. Оп. 1. Д. 2410. Л. 19]. 

Главной причиной увольнений рабочих с алтай-
ских предприятий «по собственному желанию» яв-
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лялся «выезд из города», что в большинстве случаев 
означало отъезд за пределы края. По оценкам социо-
логов, с конца 1950-х ‒ начала 1960-х гг. увеличилась 
миграция населения Алтайского края в другие районы 
СССР [23. С. 34; 24. С. 54]. В 1966 г. из 3 559 рабочих, 
покинувших АТЗ по личной инициативе, «выезд из 
города» в качестве причины увольнения в анкете ука-
зали 2 169 чел. (54,4%) [19. Д. 889. Л. 88]. Первосте-
пенное значение в увольнениях по данной причине 
имели низкие социально-бытовые условия жизни в 
регионе8, и отмеченное преимущество в заработках 
рабочих алтайской промышленности до введения 
районного коэффициента не оказывало необходимого 
компенсирующего воздействия. 

После окончательного установления районного 
коэффициента различия в показателях текучести кад-
ров в среднем в промышленности СССР и на изучае-
мых алтайских заводах сократились. В 1975 г. «по 
собственному желанию» и за нарушения дисциплины 
на советских предприятиях были уволены 19% от об-
щего числа рабочих [16. С. 258], на заводе «Транс-
маш» ‒ 15% [11. Оп. 3. Д. 1315. Л. 71], на АТЗ ‒ 21% 
[19. Д. 3050. Л. 29]; в 1980 г. аналогичный показатель 
в промышленности страны составил 13,6% [18. Оп. 1. 
Д. 4713. Л. 124], на заводе «Трансмаш» ‒ 14,3% [11. 
Оп. 3. Д. 2790. Л. 93.], на АТЗ ‒ 13,5% [19. Д. 3855. 
Л. 171]; в 1985 г. в среднем на предприятиях СССР ‒ 
12% [16. С. 258], на АТЗ ‒ 12,6% [16. Оп. 3. Д. 4689. 
Л. 3]. Кроме того, в увольнениях по собственному 
желанию снизилось значение мотива «выезда из горо-
да». Если в 1970 г. на заводе «Трансмаш» на такую 
причину сослались 988 из 1 815 чел., уволившихся по 
собственному желанию (54,4%), то в 1975 г. ‒ 404 чел. 
из 1 178 (34,3%), в 1980 г. ‒ 343 чел. из 1 865 (18,4%) 
[11. Оп. 3. Д. 1315. Л. 71; Д. 2337. Л. 75].  

В рамках реформы системы оплаты труда в тече-
ние второй половины 1950-х гг. в промышленности 
СССР были установлены новые тарифные сетки ‒ 
всего 10 вместо 1,9 тысяч. Несмотря на столь вну-
шительное сокращение количества сеток реформа 
была нацелена скорее на унификацию заработков 
рабочих на предприятиях внутри отраслей, чем на 
межотраслевое уравнение. К примеру, согласно 
установленным тарифным сеткам ставки сдельщиков 
в машиностроении на 14‒23% превышали ставки в 
швейной и обувной промышленности, на 9‒18% ‒ в 
хлопчатобумажной, льняной и шелковой, ставки по-
временщиков в машиностроении превышали ставки 
во всех отраслях легкой промышленности – на 6‒
16% (с повышением разряда разница увеличивалась) 
[25. С. 104‒106, 206‒220, 231‒232]. Различия в зара-
ботках должны были обеспечиваться и тем обстоя-
тельством, что тарифные сетки с повышенными 
ставками для особо тяжелых и особо вредных усло-
вий труда вводилась только в машиностроении и 
химической промышленности. 

Сравнить уровень отраслевой дифференциации 
системы оплаты труда с предшествующим реформе 
периодом ввиду разнообразия действовавших та-
рифных сеток затруднительно, поэтому для оценки 
уравнительного воздействия преобразований на 
материальные стимулы мы руководствуемся дан-
ными о средних заработках рабочих в различных 
отраслях. Согласно данным табл. 3 за 1956 г. и де-
кабрь 1960 г. (до начала реализации реформы и по-
сле ее завершения в представленных в таблице от-
раслях), в целом различия в оплате труда рабочих в 
промышленности края сократились, но оставались 
существенными в качественно отличных по усло-
виям и содержанию труда отраслях. 

 
Т а б л и ц а  3  

С реднемесячная заработная плата рабочих в отдельны х отраслях промы шленности Алтайского края 
во второй половине 1950-х – 1980-е гг. 

 
Отрасль промышленности Год 1956 Декабрь 1960 1966 1970 1975 1980 1985 1988 

Машиностроение: 

Руб. 

87,5 

94,6 

108,1 134,4 177,7 204,3 229,3 244,3 
– Транспортное 81, 1 

109 136,8 178 207,6 235,6 254,7 
– Энергетическое 91,7 

– Тракторное и с.-х. 83,2 107,1 134 181,4 209 233,3 236,7 
– Химическое  

и нефтехимическое ‒ 132,4 173,8 196,8 219,1 241,6 

Цветная  
металлургия 

Руб. 104,1 114,4 127,3 155,2 186,6 202,2 230,5 277,8 
% к уровню 

в машиностроении 119,0 120,9 117,8 115,5 105,0 99 100,5 113,7 

Химическая 
Руб. 74,3 90,5 110 138,2 174,7 191,8 206,2 233,9 

% к уровню 
в машиностроении 85,0 95,7 101,8 102,8 98,3 93,9 89,9 95,7 

Легкая 
Руб. 65 83,4 86,6 106,8 135,8 170 193 195,8 

% к уровню 
в машиностроении 74,3 88,2 80,1 79,5 76,4 83,2 84,2 80,1 

Пищевая 

Руб. 52,8 76,2 82,1 101,1 140,9 157,8 172,6 
Нет 

данных % к уровню 
в машиностроении 60,4 80,5 76,0 75,2 79,3 77,2 75,3 

Подсчитано по: [17. Оп. 12. Д. 10. Л. 26 об, 42 об; Д. 11. Л. 7 об., 18 об., 26 об., 27 об, 42 об, 90 об; Д. 1662. Л. 15, 18 об, 17‒20 об., 25‒
26 об., 31‒32 об., 39‒42 об; Д. 2281. Л. 9‒14 об., 18‒19 об., 23‒34 об., 35‒38 об; Д. 3162. Л. 11‒16 об., Л. 21‒22 об., 41‒42 об, 45‒46 об; Д. 
4128. Л. 19‒24 об., 29‒30 об., 37‒38 об., 47‒48 об., 53‒54 об; Д. 5583. Л. 23‒26, 31, 39, 107, 125, 129; Д. 5593. Л. 33, 41, 44, 48, 51, 65, 69, 77‒
79; 21. Д. 22. Л. 241]. 
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Кроме того, впоследующем, как это видно из 
табл. 3 за 1966 г., при неизменных тарифных ставках 
разница в доходах рабочих в различных отраслях уве-
личилась. 

В реформах системы оплаты труда 1967 и 1972‒
1975 гг. уравнительная линяя прослеживается более 
отчетливо. Тарифные сетки 1967 г. должны были 
обеспечить повышение минимальной заработной пла-
ты до 60 руб. в месяц. Согласно введенным условиям 
оплаты труда ставки рабочих 2-го и 3-го разрядов 
в машиностроении только на 2‒9% превышали ставки 
в легкой и пищевой промышленности, а ставки 
1-го разряда в перечисленных отраслях стали равны-
ми. Для высококвалифицированных рабочих отрасле-
вая дифференциация сохранилась: ставки сдельщиков 
5-го и 6-го разрядов в машиностроении превышали 
аналогичные ставки в легкой и пищевой промышлен-
ности на 16‒23%, ставки повременщиков ‒ на 13‒16% 
[26]. Реформа 1972‒1975 гг. сократила число отрасле-
вых тарифных сеток с 10 до 4. Новые ставки рабочих 
в машиностроении в зависимости от системы оплаты 
труда и разряда рабочего превышали ставки в легкой 
и пищевой промышленности на 3‒10% [27]. Кроме 
того, в 1972 г. во всех отраслях промышленности бы-
ли введены сетки с повышенными ставками для особо 
тяжелых и особо вредных условий труда, что также 
сокращало отраслевую дифференциацию в системе 
материального вознаграждения. 

Как показывают данные табл. 3, преобразования 
тарифной системы, реализованные во второй половине 
1960-х ‒ 1970-е гг., несмотря на уравнительное содер-
жание, не оказали соответствующего воздействия на 
доходы рабочих в промышленности края: заработная 
плата в машиностроении в этот период росла быстрее 
и превышала заработки в легкой промышленности на 
16‒24%, в пищевой ‒ на 20‒25%, что не было ниже 
уровня различий, который установился после реформы 
второй половины 1950-х гг. Таким образом, для рабо-
чих края машиностроительные предприятия до конца 
советского периода с точки зрения уровня оплаты тру-
да оставались одними из наиболее привлекательных. 
По приведенным в литературе данным во второй по-
ловине 1960-х гг. свыше 15% поступавших на маши-
ностроительные заводы г. Барнаула в порядке вольно-
го найма ранее работали на предприятиях легкой и 
пищевой промышленности [28. С. 131]. Повышенный 
уровень оплаты труда в машиностроении обеспечи-
вался за счет увеличения на заводах числа рабочих, 
оплачиваемых по ставкам для тяжелых и вредных, а 
также для особо тяжелых и особо вредных условий 
труда. Например, на АТЗ в 1959 г. в тяжелых и вред-
ных условиях работали 28% рабочих, в особо тяжелых 
и особо вредных ‒ 9%, а по данным на 15 мая 1975 г. ‒ 
41 и 16% соответственно [17. Оп. 12. Д. 159. Л. 14; Д. 
3183. Л. 16 об.]. Еще одним способом выступала прак-
тика сохранения пониженных норм выработки для 
рабочих-сдельщиков: если в октябре 1965 г. средний 
уровень выполнения норм в пищевой промышленно-
сти СССР составлял 113,9%, в 1968 г. ‒ 129,4%, в лег-
кой промышленности ‒ 114,8 и 119,4%, то в машино-
строении ‒ значительно выше: 137,6 и 141,1% [18. 
Оп. 1. Д. 2410. Л. 50]. 

В отношении дифференциации материального воз-
награждения в зависимости от условий труда реформа 
второй половины 1950-х гг. также не была нацелена на 
уравнение. Если разница между сдельными ставками 
тяжелых условий труда и ставками нормальных усло-
вий, утвержденными для заводов в 1946 г., на ВРЗ со-
ставляла 6,2%, на АТЗ ‒ 9%, на заводе «Трансмаш» ‒ 
12%, то ставки 1959 г. для всех предприятий машино-
строения устанавливали разницу в 14,5‒14,7% [11. Оп. 
1. Д. 252. Л. 4 об; 13. Оп. 4. Д. 32. Л. 3 об; 19. Д. 267. Л. 
6‒7; 25. С. 105; 27]. Тенденцию к уравнительности 
можно усмотреть в обновлениях тарифных сеток в 
1967 и 1972 гг., в результате которых разница между 
сдельными ставками для тяжелых условий труда и 
ставками для нормальных условий в машиностроении 
сократилась до 12,5% [26, 27]. 

Наиболее систематическая статистика о средней 
заработной плате в «горячих» цехах, имеющаяся по 
заводу «Трансмаш», свидетельствует о сокращении 
разницы со средними заработками на предприятии в 
результате введения тарифных сеток 1967 и 1972 гг. В 
1955 г. уровень среднемесячной заработной платы 
рабочих в литейном цехе превышал средний на заводе 
на 17% (94,8 руб. против 81), в 1960 г. (после завер-
шения перевода на новые условия труда) ‒ на 16,2% 
(109 руб. против 93,8), в 1975 г. ‒ на 10,9% (204,5 руб. 
против 184,4), в 1980 и 1983 гг. ‒ на 7,1% (238 руб. 
против 222,2 в 1980 г. и 249,2 руб. против 232,6 в 
1983 г.) [11. Оп. 1. Д. 350. Л. 10; Оп. 2. Д. 173. Л. 5; 
Оп. 3. Д. 1315. Л. 26; Д. 2337. Л. 23; Д. 2972. Л. 13]. 

Тарифная система, установленная в рамках ре-
формы заработной платы во второй половине  
1950-х гг., не содержала отдельных сеток для оплаты 
труда рабочих «ведущих» профессий. Кроме того, в 
рамках одного из мероприятий реформы ‒ перетари-
фикации, ремонтники, наладчики и инструменталь-
щики переводились на повременную систему оплаты 
с пониженными, в сравнении со сдельной системой, 
тарифными ставками. Как показывают данные табл. 1 
за июнь 1961 г., одним из результатов реформы вто-
рой половины 1950-х гг. стало продолжение обозна-
чившейся после окончания войны тенденции сокра-
щения уровня заработков рабочих «ведущих» профес-
сий по отношению к средним на заводах. 

В рамках тарифной реформы 1967 г. рабочим-
станочникам машиностроительных предприятий 
устанавливались ставки, повышенные на 15%. В ходе 
реформы 1972‒1975 гг. ставки станочников были 
приравнены к ставкам тяжелых и вредных работ [27], 
по отношению к остальным рабочим нормальных 
условий труда это означало повышенное на 12,4‒
12,7% (в зависимости от разряда рабочего) возна-
граждение по тарифу, что было меньше разницы, 
установленной в результате предыдущего реформи-
рования системы оплаты труда. 

Ввиду описанных в начале статьи особенностей 
труда рабочих станочных профессий размер повыше-
ния тарифных ставок, который был установлен в 
1967 г. и несколько сокращен в 1972 г., не обеспечил 
данной категории кадров преимущества в доходах: 
заработная плата станочников не отличалась от сред-
ней на предприятиях или даже не достигала ее уров-
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ня. В конце 1960-х гг. в ремонтных, автоматном и 
механических и цехах АТЗ токари, имеющие стаж 
менее одного года, выполняли нормы на 77‒95% и 
зарабатывали 65‒85 руб. в месяц, только при опыте 
работы более двух лет они справлялись с нормами на 
123–160%, что определяло заработки на уровне 120–
150 руб., при этом средняя заработная плата на пред-
приятии в этот период составляла 120‒140 руб. [24. 
С. 56‒57]. В октябре 1983 г. на заводе «Трансмаш» 
средний показатель выполнения норм составил 
131,1%, у станочников ‒ 124%, в среднем рабочие-
сдельщики за месяц заработали 260 руб., а сдельщики 
станочных профессий – 246 руб. (меньше на 5,7%), в 
октябре 1986 г. средний заработок сдельщиков соста-
вил 294 руб., станочников – 271 руб. (ниже на 8,5%) 
[11. Оп. 3. Д. 2977. Л. 76; Д. 3466. Л. 36].  

Отсутствие преимуществ в заработках у кадров 
сложных по содержанию труда профессий способ-
ствовало тому, что молодые рабочие не стремились 
осваивать станочные и ремонтные специальности в 
профессионально-технических училищах (ПТУ). Еже-
годно в 1970-е гг. на предприятиях Алтайского края 
только 7% дополнительной потребности в рабочих-
станочниках обеспечивалось за счет выпускников 
ПТУ. В 1980 г. потребность во фрезеровщиках пре-
вышала их выпуск в 15 раз, шлифовщиках – в 9 раз, 
в наладчиках оборудования – в 6 раз, в токарях– в 
1,2 раза [28. С. 66‒67]. Предприятия направляли по-
ступавших на производство рабочих без квалифика-
ции осваивать профессии через ускоренную систему 
заводского обучения, что сказывалось на уровне вы-
полнения ими норм выработки и, соответственно, на 
размере заработной платы. 

В отчетной документации предприятий во второй 
половине 1950-х ‒ 1980-е гг. содержатся регулярные 
указания на дефицит как рабочих «горячих» цехов – 
формовщиков, литейщиков, кузнецов, так и рабочих 
«ведущих» профессий – токарей, фрезеровщиков, 
наладчиков и ремонтников. В заводской многотираж-
ке АТЗ «Боевой темп» перечисленные профессии не 
исчезали из раздела «Требуются…». По словам ди-
ректора тракторного завода В.С. Яковенко, на конфе-
ренции по итогам выполнения коллективного догово-
ра в 1970 г., текучесть на участках с вредными и тя-
желыми условиями труда на заводе ежегодно превы-
шала 50% [19. Оп. 3. Д. 1228. Л. 60]. Годовые отчеты 
завода «Трансмаш» за 1970-е ‒ начало 1980-х гг. со-
держат сведения о текучести рабочих станочных про-
фессий, согласно которым 25–40% в составе уволен-
ных с предприятия ежегодно являлись станочниками 
[11. Оп. 3. Д. 463. Л. 49; Д. 507. Л. 30; Д. 757. Л. 58; 
Д. 1315. Л. 72; Д. 2790. Л. 76].  

Подводя итог изучению системы материального 
вознаграждения в проблеме обеспечения рабочими 
кадрами промышленных предприятий Алтайского 
края в 1940-е ‒1980-е гг., можно сделать следующие 
выводы. В период Великой Отечественной войны де-
нежное и натуральное вознаграждение не оказывало 
существенного воздействия на процесс привлечения 
кадров на производство, но являлось важным факто-
ром закрепления рабочих, централизованно распреде-
ленных на заводы. В послевоенное десятилетие в 

условиях либерализации трудового законодательства 
в системе оплаты труда значимость приобрели такие 
параметры, как ее региональная, отраслевая и профес-
сиональная дифференциация. Низкий размер заработ-
ков в промышленности края, а также многообразие 
тарифных условий находились в числе причин мас-
штабной текучести рабочих в этот период. Указанные 
недостатки системы оплаты труда способствовали 
формированию практик материального вознагражде-
ния, которые использовались заводскими руководите-
лями для повышения на предприятиях средних зара-
ботков с целью привлечения рабочих кадров и их за-
крепления. В результате без государственного вмеша-
тельства в оплате труда рабочих различных профес-
сий и условий труда, имевшей значительно диффе-
ренцированный характер в годы войны, во второй 
половине 1940-х ‒ первой половине 1950-х гг. разви-
валась уравнительная тенденция.  

Если в послевоенные годы уровень оплаты труда 
промышленных рабочих Алтайского края не компен-
сировал низкий уровень жизни в регионе и способ-
ствовал оттоку эвакуированных кадров, то в 1950‒
1960-е гг. ‒ стимулировал миграцию местного насе-
ления за пределы края, что повышало текучесть рабо-
чей силы на предприятиях. В свою очередь, установ-
ление в 1972 г. районного коэффициента оказало по-
ложительное воздействие на закрепление рабочих 
кадров в промышленности края, что доказывает зна-
чимость фактора материального вознаграждения как 
стимула к труду на производстве. 

Тарифная реформа второй половины 1950-х гг. ока-
зала неоднозначное воздействие на роль материального 
вознаграждения как фактора обеспечения предприятий 
рабочими кадрами: сложившиеся отраслевые и цехо-
вые различия в тарифных сетках были сохранены, но 
система заработной платы стала более однообразной, 
что затруднило заводским руководителям решение 
задачи обеспечения повышенных заработков рабочим 
ключевых для производства профессий. В отношении 
отраслевой и профессиональной дифференциации ма-
териального стимулирования уравнительная линяя от-
четливо прослеживается в реформах системы оплаты 
труда 1967 и 1972‒1975 гг., которые были частью со-
циальной политики Советского государства, направ-
ленной на повышение минимального размера заработ-
ной платы с помощью большего увеличения тарифных 
ставок в отраслях, на производствах и участках с более 
низкими заработками рабочих.  

Установленные тарифными сетками 1967 и 
1972 гг. различия в размерах тарифных ставок для 
отдельных категорий рабочих не обеспечивали повы-
шенных заработков рабочим «ведущих» профессий и 
не были достаточными для компенсации труда в тя-
желых условиях. В свою очередь, заводские руково-
дители в рамках сложившейся системы заработной 
платы не располагали возможностями для значитель-
ного дополнительного поощрения рабочих отдельных 
профессиональных групп и не были заинтересованы в 
поиске соответствующих способов. В конце 
1960-х ‒ 1980-е гг. материальное вознаграждение не 
являлось значимым стимулом к труду на вредном 
производстве и к освоению сложных профессий, что 
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определило неукомплектованность промышленных 
предприятий Алтайского края важными для их нор-
мального функционирования категориями рабочих. 

Несмотря на уравнительный вектор государ-
ственной трудовой политики, заработки рабочих 
в качественно отличных по условиям и содержанию 
труда отраслях промышленности сохранялись до 
конца советского периода, что достигалось в том 
числе за счет использования низких норм выработ-

ки на предприятиях тех отраслей, где в целом труд 
рабочих был более сложным и напряженным. 
Указанный способ позволял повышать средние за-
работки на заводах, но приводил к снижению доли 
тарифного оклада в заработной плате рабочих, 
что наряду с уравнительной политикой государства 
выступало фактором сокращения дифференциации 
оплаты труда рабочих различных профессий и 
категорий. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Тарифная ставка − фиксированный размер денежной выплаты, который устанавливается за труд рабочего определенного разряда за 
единицу времени (как правило, за час). 
2 Здесь и далее размеры заработной платы и тарифных ставок приведены с учетом деноминации 1961 г. 
3 Указ от 26 декабря 1941 г. был отменен в 1948 г., Указ от 26 июня 1940 г. действовал до 1956 г. 
4 В Западной Сибири в 1946 г. в структуре дохода рабочих семей в среднем заработная плата составляла 79,3%, в 1950-е ‒ начале 1980-х гг. ‒ 
около 85% [14. С. 68; 15. С. 109]. Остальными источниками дохода выступали пенсии, пособия, доходы от продажи продукции личного 
хозяйства. 
5 Тарифная сетка ‒ шкала, определяющая соотношение между тарифными ставками и квалификацией труда (разрядами рабочих), которая 
устанавливается для определенного вида работы и условий ее выполнения. 
6 Тарифный оклад ‒ размер денежной выплаты в составе заработной платы, который выплачивается работнику за выполнение нормы 
выработки (трудовых обязанностей) за установленное время без учета сдельного приработка, компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат. 
7 Реформа 1986 г. реализовалась на изучаемых предприятиях в конце 1980-х гг. в сложных условиях их перехода на самофинансирование. 
Введение новых условий оплаты труда в советский период не было закончено, поэтому данная реформа не оказала существенного 
воздействия на систему материального вознаграждения. 
8 В 1968 г. население Алтайского края в расчете на одного городского жителя было обеспечено меньше, чем в среднем по РСФСР, жилой 
площадью – на 16%, водопроводом – на 35%, канализацией – на 33%, центральным отоплением – на 27%, газом – в 37 раз. В расчете на 
1 000 жителей в крае было меньше на 26% мест в предприятиях общественного питания, на 3% – в больницах, на 24% – в пионерских лаге-
рях, на 26% – в детских дошкольных учреждениях (по числу детей в детских садах и яслях в расчете на 100 работающих женщин – на 45%) 
[23. С. 34]. 
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The aim of the article is to identify the significance of financial incentives as a factor of supplying labour force for enterprises of 

Altai Krai in the 1940s‒1980s. The research was carried out on the basis of regional and microhistorical approaches. Three large 
machine-building enterprises of Altai Krai were chosen as an object for study: the Barnaul Railway Car Repair Plant (Barnaul VRZ), 
the Barnaul Transport Machinery Plant (Transmash) and the Altai Tractor Plant in Rubtsovsk (ATZ). The authors singled out three 
tasks of the system of financial incentives: (1) retention of labour force in the industry of Altai Krai, a region with low living condi-
tions; (2) supply of labour force for production areas with harmful and dangerous working environment; (3) recruitment of workers 
of the “leading” professions: machine operators, maintenance fitters and instrument mechanics. The authors revealed a direct de-
pendence between the level of unauthorized leaves and the level of the financial resources and the wages at the enterprises during the 
Great Patriotic War, established a significant differentiation of the wage system for workers in various professions and working envi-
ronment during this period. In the postwar decade, the system of financial incentives in the industry of Altai Krai had two main 
shortcomings, which contributed to the mass layoffs of workers: (1) there was no regional wage coefficient in Altai Krai, except for 
metallurgy and the coal industry; (2) there was an excessive variety of wage scales, in which the earnings of workers of identical 
profession and qualifications could differ significantly even at enterprises within the same industry. These shortcomings contributed 
to the formation of social practices that the plant managers used to increase average wages at the enterprises in order to hire and keep 
labour force. As a result, in the second half of the 1940s ‒ first half of the 1950s, the equalization tendency was developing in wages 
of workers in various professions and working environment. In the second half of the 1950s‒1980s, there were waves of reforms of 
the system of remuneration, which modern historiography evaluates as equalizing. The analysis of the changes in the wage scales 
showed that equalization was most pronounced in the reforms of 1967 and 1972‒75: the wage rates established within the framework 
of these reforms did not provide high earnings for workers of hot work shops and workers of the “leading” professions. As a result, in 
the late 1960s‒1980s, money was not a significant incentive for mastering hard professions and working in harmful working envi-
ronment, which determined the understaffing of the industrial enterprises of Altai Krai. 
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ПИСАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В 1925–1939-е гг. 
 

Рассматривается положение первых писательских организаций на востоке Казахстана в 1925–1939 гг.: Семипалатинской 
Ассоциации пролетарских писателей и Восточно-Казахстанского отделения Союза писателей Казахстана. Проанализиро-
ван состав, основные направления деятельности, а также взаимоотношения писателей с советской властью. Сделан вывод 
о неоднозначности и двойственности действий партийного руководства по отношению к писателям творческого объедине-
ния: с одной стороны, руководители ратовали за развитие литературного процесса области, увеличение численности моло-
дой писательской интеллигенции, а с другой – имело место усиление партийной цензуры, введения творческого еди-
нообразия, догматизма. 
Ключевые слова: Восточный Казахстан; писательская интеллигенция; Семипалатинская Ассоциация пролетарских писа-
телей, Восточно-Казахстанское отделение Союза советских писателей Казахстана. 

 
В последнее время в современной историографии 

Казахстана наблюдается поворот к изучению истории 
интеллигенции, вопросам формирования творческой 
элиты советского образца (Т.Я. Сатпаев, Р.М. Жума-
шев, Какенова, Е.Б. Сыдыков). Однако в отличие от 
советского периода, когда история творческих союзов, 
долгое время оставаясь актуальной и социально-
значимой, привлекала многочисленные ряды исследо-
вателей, в настоящее время тематика не получает 
должного освещения в казахстанской историографии. 
Среди новых монографий и диссертационных исследо-
ваний превалируют работы, посвященные деятельно-
сти партии «Алаш-Орда», ее представителям, а также 
различные аспекты взаимоотношений партии с совет-
ской властью. На этом фоне слабоизученной выглядит 
история Союза писателей Казахстана 1930-х гг., в том 
числе история формирования отделений Союза. Таким 
образом, данная работа ставит целью восполнить про-
бел в истории литературных организаций Восточного 
Казахстана 1920–1930 гг., определить основные 
направления их деятельности и взаимоотношения с 
советской властью. 

История создания писательской организации на Во-
стоке Казахстане восходит к середине 1920-х гг., когда 
после выхода Постановления ЦК РКП (б) от 18 июня 
1925 г. «О политике партии в области художественной 
литературы» Казкрайком ВКП (б) своим решением ос-
новывает Казахскую Ассоциацию пролетарских писа-
телей (КазАПП), призванную объединить литературные 
силы республики [1. С. 340]. Структурным отделением 
КазАПП в регионе становится Семипалатинская Ассо-
циация пролетарских писателей (САПП), включающая 
семипалатинское и усть-каменогорское отделения. 
С 1932 г. САПП была переименована в Восточно-
Казахстанскую Ассоциацию пролетарских писателей.  

С первых же шагов КазАПП ориентировалась на 
деятельность Российской Ассоциации пролетарских 
писателей (РАПП), о чем в 1925 г. указал один из ос-
нователей организации С. Сейфуллин в письме, опуб-
ликованном на страницах газеты «Еңбекші қазақ»: 
«Организация революционных писателей Казахстана 
считает себя одной из ветвей общей организации про-
летарских писателей Советского Союза, поэтому 
она полностью принимает платформу РАПП и будет 
руководствоваться ею, о чем мы и заявляем публич-
но …» [2]. 

В создании Семипалатинской Ассоциации писате-
лей принимал участие общественный деятель, литера-
тор со стажем Н.В. Феоктистов, служивший редакто-
ром губернской газеты «Степная правда» [3]. В этом 
же году на базе усть-каменогорского Литературного 
объединения «Звено Алтая» было организовано мест-
ное отделение САПП, которое возглавил преподава-
тель обществоведения педагогического техникума 
М.Ф. Иванусьев, публиковавший свои стихи и расска-
зы в газетах и журналах под псевдонимом Михаил 
Алтайский [4. С. 11]. Основным направлением дея-
тельности САПП было проведение литературных 
встреч, а также организация литературных собраний, 
где поэты знакомились с книжными новинками, про-
исходило обсуждение готовых текстов и обучение 
молодежи. По воспоминаниям известного казахстан-
ского писателя Н.А. Анова, работавшего в середине 
1920-х гг. журналистом в Семипалатинске, регуляр-
ные заседания членов Ассоциации проходили в по-
мещении городской библиотеки, куда на работу рус-
ской секции заглядывал и известный в казахской сте-
пи акын – импровизатор И. Байзаков [5. Л. 1–6]. В 
усть-каменогорское отделение входили комсомоль-
ский поэт М. Алтайский, Б. Лапин, драматург А. Фе-
дотов, начинающие писатели из комсомольцев и уча-
щейся молодежи, сами заседания чаще всего прохо-
дили в редакции местной газеты или педтехникуме [4. 
С. 11]. Не состоял в рядах организации, но с интере-
сом посещал ее творческие вечера, общался с моло-
дежью начинавший тогда свою литературную карьеру 
«Алтайский Ломоносов» – А.М. Волков. 

Несмотря на то, что принципы КазАПП сводились 
к отстаиванию пролетарской партийности в вопросах 
художественного творчества и подчеркивалась руко-
водящая роль пролетариата в литературе, в середине 
1920-х в республике существовало литературно-
идеологическое многоголосье. Его залогом стало По-
становление ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г., деклари-
рующее терпеливое отношение к промежуточным 
идеологическим формам, партия должна была терпе-
ливо помогать «эти неизбежно многочисленные фор-
мы изживать в процессе все более тесного товарище-
ского сотрудничества с культурными силами комму-
низма» [6. С. 231]. Так, помимо пролетарской писа-
тельской организации, в крае работала писательская 
интеллигенция из членов бывшей партии Алаш-Орда1 
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(Ш. Кудайбердиев, Ж. Аймаутов) и так называемые 
попутчики, в число которых советская критика поме-
стила видного семипалатинского литератора 
С. Донентаева [8. С. 10]. 

Встречи пролетарских писателей с населением 
проходили на различных площадках, в середине 
1920-х гг. часто организовывались на Кояндинской 
ярмарке [9], после ее закрытия стали проводиться на 
территории городских или заводских клубов, дворцов 
культуры. Тематика всех мероприятий заранее согла-
совывалась с руководством города, о дате проведения 
и программе жителей извещали афиши и газеты. 
В 1932 г. в Семипалатинске прошли тематические 
вечера, посвященные советскому писателю А.С. Се-
рафимовичу, а в апреле 1932 г. во Дворце Труда со-
стоялся вечер памяти В.В. Маяковского [10. С. 1]. Как 
правило, такие встречи пользовались поддержкой 
местной партийной организации, на них присутство-
вали ударники производства, члены профсоюзов, 
комсомольский актив и члены КазАПП. 

Одной из наиболее характерных черт Семипала-
тинской Ассоциации писателей 1920-х гг. была неста-
бильность ее творческого состава. Отток наиболее 
способных авторов из рядов писательской организа-
ции края происходил постоянно. В числе первых, в 
1925 г., регион покинули идейные основатели Семи-
палатинской Ассоциации – Н.В. Феоктистов и 
М. Иванусьев, вызванный в Семипалатинск на работу 
в редакцию «Степной правды» [11. С. 33]. Их отъезд 
значительно повлиял на внутреннюю целостность 
организации, чуть позже (в силу разных обстоятель-
ств) отбыли журналисты и писатели Н. Анов, П. Куз-
нецов, Е. Худяков, Б. Лапин, А. Афанасьев и др. Та-
кое ослабление состава пролетарских писателей более 
всего сказалось на усть-каменогорском отделении, где 
после 1928 г. местные авторы не издали ни одного 
творческого сборника [12. С. 231].  

Руководствуясь основными постановлениями 
РАПП в вопросах развития пролетарской литературы, 
в том числе о призыве ударников в литературу, мест-
ная организация, однако, не достигла на этом пути 
значительных результатов, имелась критика со сторо-
ны СМИ, призывавшая наладить большевистскую 
учебу писателей: «Прошло много времени со дня ис-
торического обращения ВЦСПС и РАПП о призыве 
ударников в литературу. Было бы крупнейшей ошиб-
кой считать, что на этом пути у нас все сделано. Сей-
час мы создаем свою пролетарскую литературу, пре-
одолевая огромную культурную отсталость и чуждые 
влияния этой старой буржуазной культуры. Плодо-
творная работа Восточно-Казахстанской Ассоциации 
пролетарских писателей должна проходить под углом 
действительной большевистской учебы, сочетая учебу 
с творческой работой» [13. С. 2]. Несмотря на свою 
немногочисленность, имевшиеся структурные про-
блемы, а также ряд критических замечаний, возника-
ющих со стороны печатных средств, САПП остава-
лась одной из наиболее сильных в республике. 

Однако после судьбоносного Постановления ЦК 
ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литера-
турно-художественных организаций» в целях объеди-
нения художественной интеллигенции по профессио-

нальному признаку в единые творческие союзы, по-
следовали изменения и для художественной интелли-
генции Казахстана. В соответствии с Постановлением 
секретариата Казкрайкома ВКП (б) от 9 мая 1932 г. 
«О реорганизации художественных и литературных 
организаций» КазАПП был ликвидирован и создан 
Организационный комитет Союза Советских писате-
лей Казахстана, председателем которого был утвер-
жден И. Джансугуров [1. С. 342]. 

Все стоявшие на социалистической платформе пи-
сатели Восточного Казахстана вошли в новую творче-
скую организацию. На базе актива САПП было созда-
ано оргбюро ВК отделения Союза Советских писате-
лей Казахстана (ССПК), с делением на две секции – 
русскую и казахскую. Восточно-Казахстанское отде-
ление было одним из трех первых оформившихся от-
делений Союза писателей республики, с выбранным 
уполномоченным в лице поэта, общественного деяте-
ля Т. Касенова [14. С. 33]. В филиал входили члены 
Союза писателей Казахстана (ими стали Т. Касенов в 
1934 г., С. Машаков в 1936 г. и Н. Баймуратов в 
1939 г.) [Там же. С. 33, 17, 50], кандидаты в члены – 
основная часть журналистов, комсомольцев, а также 
«числившиеся на учете» акыны и начинающие писа-
тели Восточного Казахстана. В силу существующей в 
крае сильной школы акынов и кюйши, казахская сек-
ция значительно превосходила численность русской 
писательской секции. 

Литературный актив Восточно-Казахстанского от-
деления составили молодые, пришедшие в середине 
1920-х – начале 1930-х гг. поэты и писатели: С.К. Ма-
шаков, Д.М. Черепанов, С.М. Анисимов. Эти литера-
торы начинали свой творческий путь с журналистики, 
печатаясь на страницах местных газет и журналов: 
«Прииртышская правда», «Сибирские огни», «Охот-
ник Алтая», «Қазақ тілі». В основном молодые журна-
листы и писатели имели крестьянское либо ремеслен-
ническое происхождение. По мнению Л.И. Абдулли-
ной, к публицистике их притягивало: «чувство 
обостренной ответственности за результаты, в том 
числе и культурного строительства, участниками, а не 
равнодушными зрителями, которого они были» [15. 
С. 20]. Такой синтез журналиста и поэта, возникший 
во многом благодаря процессу становления новой 
пролетарской литературы, был характерен не только 
для Восточного Казахстана, но и являлся важным 
культурологическим явлением в масштабе всего Со-
ветского Союза [15. С. 19]. Главным камертоном про-
изведений 30-х гг. была идея коренного переустрой-
ства общества, прочно обосновавшаяся в таких темах, 
как революция, производство, создание колхозов, пе-
реустройство быта, изменения отношения к религии и 
т.д. Так, работающий в литературе с 1925 г. 
С.К. Машаков до войны писал исключительно о про-
изводстве, колхозниках и ударниках труда, вышли его 
поэмы «Песня колхоза», «Песня молота», «Скала» [14. 
С. 17]. Т. Касенов получил известность благодаря по-
эме 1927 г. «Турксиб», О. Оспанов работал над очер-
ками о старом быте [14. С. 33]. Уровень произведений 
первых советских литераторов был определен еще в 
1930-е гг. С. Мукановым как «незаконченные художе-
ственные произведения», поскольку «…роль создания 
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советской литературы пала на молодые кадры, вы-
шедшие из рабочих, бедняков, которые не имели опы-
та, не были подготовлены в этой области, у них не 
хватало знаний, и поэтому первые произведения чи-
таются не совсем с удовольствием» [16. С. 357]. 

В то же время дело с организацией «единой писа-
тельской семьи» на востоке Казахстана продвигалось 
трудно, о чем свидетельствуют материалы встреч 
партийного руководства области с писательским ак-
тивом 1930-х гг. Одна знаковая встреча состоялась в 
мае 1933 г. в редакции краевой газеты «Прииртыш-
ская правда». На встрече присутствовали занимавший 
в то время пост второго секретаря Казкрайкома ВКП 
(б) А.Н. Гусев и секретарь обкома ВКП (б) Г. Са-
фарбеков, заявивший об общей организационной сла-
бости писателей: «Одно несомненно: мы с организа-
цией наших писателей – старых и особенно молодых 
растущих кадров – запаздываем. Мы продолжаем пе-
реживать организационный период. Считать, что 
наши писатели крепко организовались, что руковод-
ство ими крепко – не приходится. Надо готовиться к 
краевому съезду писателей, показать свою организо-
ванность, надо признаться, что мы придем слабыми… 
У нас нет единой писательской семьи, нет кипучей 
жизни, нет критики своих произведений и отдельных 
писателей, отсюда каждый предоставлен сам себе, нет 
общей установки» [17. С. 2]. Выход из ситуации ви-
делся в следовании партийным установкам, получен-
ным из центра и лично от секретаря Казкрайкома 
ВКП (б) А.Н. Гусева.  

Секретарем Казкрайкома А.Н. Гусевым, в свою 
очередь, было обращено внимание на слабую работу 
русской секции: «Что касается русских писателей, то 
надо сказать, что у нас нет писателей в полном пони-
мании этого слова. Есть очеркисты и то с очень низ-
кой писательской и газетной культурой, политически 
очень слабоваты. Например, очерки тов. Климова и 
Черепанова. Многие привыкли видеть то черное, в 
особенности русские писатели. Это грубейшая ошиб-
ка, непонимание трудностей, переживаемых Казах-
станом, пасование перед этими трудностями» [17. 
С. 2]. Также, партийным руководством отмечалась 
слабость организации русской секции, недостаток 
осуществляемой на местах работы. Лучше обстояли 
дела в казахской секции, отмечалась ее более нала-
женная организационная работа, так как в области 
велся учет казахских писателей и литактива.  

На протяжении второй половины 1930-х гг. по-
добные встречи партийных лидеров области с литера-
турным и театральным активами устраивались неод-
нократно. Цель встреч – определение уровня развития 
литературного процесса в крае, выяснение проблема-
тики произведений пишущей интеллигенции и 
направление этой работы в нужном идеологическом 
русле для создания произведений, отвечающих требо-
ваниям «социалистической по содержанию культу-
ры». При этом свое требование было и к партийцам, 
курировавшим деятельность интеллигенции, оно сво-
дилось к усилению внимания к вопросам литературы 
и театра [18. С. 2].  

Начальный этап оформления писательской орга-
низации республики был завершен на I Съезде писа-

телей Казахстана, прошедшем 12–18 июня 1934 г., за 
два месяца до I Съезда писателей СССР [19. С. 204]. 
И. Джансугуров в докладе, сделанном на I Съезде 
Союза писателей Казахстана, заявил о подъеме казах-
ской советской литературы, насыщенной как «разно-
образием жанров, так и богатством содержания» [19. 
С. 204]. Хотя фактический уровень вовлечения твор-
ческих сил был невысоким, в 1934 г. в республике 
насчитывалось всего 12 членов Союза писателей, в 
ССПК не было ни одного русского или уйгурского 
писателя [16. С. 347]. 

II Съезд Советских писателей Казахстана, состо-
явшийся через пять лет, в июне 1939 г., показал зна-
чительное прибавление писательского состава. 
Насчитывалось 70 человек основных членов ССПК, 
из них – поэтов и писателей – 58, народных акынов – 
12 . По национальному составу: казахов – 54, рус-
ских – 12 , уйгуров – 2. Причем, 90% – члены партии, 
кандидаты партии либо комсомольцы [16. С. 347].  

Что касается процесса оформления местного отде-
ления Союза писателей, то подведение его итогов 
работы состоялось 4–6 июня 1939 г. на Первом слете 
начинающих писателей и акынов Восточного Казах-
стана, отчет о деятельности ССПК по области подго-
товил С. Машаков: «В ряды начинающих писателей, 
новых творческих сил входят все возрасты и специ-
альности, с подавляющим большинством казахской 
колхозной молодежи», – информировал докладчик 
[20. Л. 1]. Несмотря на целый ряд положительных 
моментов (произошло увеличение численности лите-
ратурных кружков с первоначальных 3 (в Семипала-
тинске, Усть-Каменогорске и Риддере) до 10 (новые 
литературные кружки появились в райцентрах Шемо-
наихе, Зайсане); налажена более тесная связь с прес-
сой – на станицах газет «Екпінді» и «Прииртышская 
правда» лишь за 1938–1939 гг. было выпущено около 
20 литературных страниц с произведениями начина-
ющих писателей; появились новые формы работы с 
аудиторией – так называемые «встречи в радиоэфире» 
[Там же. Л. 1]), у местного отделения ССПК остава-
лись серьезные недоработки. Слабыми сторонами 
организации были: общение между кружковцами ка-
захских и русских секций оставалось на низком 
уровне, отсутствовала по-настоящему слаженная 
групповая работа на периферии: «Если в Семипала-
тинске связь между газетами, кружками и отдельны-
ми членами существует, то по районам начинающие 
писатели часто работают в одиночку» [20. Л. 2]. Не-
достаточно была поставлена работа и по выявлению 
творческих сил в области, не было передачи опыта 
начинающим писателям. Одним из наиболее значи-
мых отставаний было отсутствие своего издания. Ес-
ли небольшие литературные материалы могли быть 
напечатаны либо в центральном журнале Союза писа-
телей Казахстана «Литературный Казахстан», на 
страницах местной прессы, в сибирском журнале 
«Сибирские огни», то выхода своей книги (на базе 
издательства в Алма-Ате) заслуживали лишь прове-
ренные члены партии. Также, в области на низком 
уровне находилось развитие литературной критики 
произведений начинающих писателей [20. Л. 4]. Та-
ким образом, несмотря на количественное увеличение 
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ряда показателей (численность кружков, количество 
статей, передач), процесс сложения местной писа-
тельской организации к 1939 г. не был завершен, 
оставались серьезные недоработки в организацион-
ном и творческом планах. 

Если в середине 1920-х власть шла на предоставле-
ние свободы самовыражения писателям, во всяком 
случае были ее декларативные заявления на этот счет, 
то к началу 1930-х гг. период относительной свободы 
выражения закончился. Общей платформой для всех 
советских литераторов становится утвержденный ме-
тод социалистического реализма. Данное положение 
было оформлено и закреплено в Уставе писателей 
СССР, принятом на I Съезде писателей [1. С. 342]. Со-
циалистический реализм подразумевался как метод, 
который бы смог объединить различных писателей. 
Предполагалось, что только при централизации и уни-
фикации процессов в литературе можно будет постро-
ить будущее общество единомышленников [21. С. 14]. 

С этого времени в писательской палитре все боль-
ше укореняются стереотипность в подаче произведе-
ний и тематическое единообразие. Наглядно этот факт 
отражает партийная тематика новых произведений 
авторов, готовящихся в 1939 г. – в год проведения 
XVIII Съезда ВКП (б). И. Байзаков работал над песней 
«XVIII Съезд ВКП (б)»: «В этой песне я говорю о мо-
щи и силе Советской Родины, о расцвете литературы и 
искусства, о счастливой радостной жизни в нашей 
стране» [22. С. 107]. А. Исмамбетов: «С большим вол-
нением и творческим подъемом работаю над поэмой 
«Песня о третьей пятилетке». Кроме того, пишу спе-
циальный цикл лирических стихов, который также 
закончу к открытию XVIII партсъезда» [22. С. 107]. 

Ведущая роль в руководстве творческим процес-
сом отводилась партии. На особый характер сложив-
шихся взаимоотношений партии с писательской ин-
теллигенцией указал И. Джансугуров в выступлении 
на IX Съезде Советов Казахской АССР 6 января 
1935 г.: «…Краевой комитет партии, возглавляемый 
тов. Мирзояном, повседневно руководит Союзом со-
ветских писателей Казахстана. В настоящее время под 
руководством партии писатели Казахстана взялись за 
создание произведений, отвечающих высоким требо-
ваниям эпохи социализма… Основная задача – со-
здать высокохудожественную, революционную лите-
ратуру, воспитывающую массы в духе Маркса–
Ленина» [23. С. 210]. Помимо создания высокохудо-
жественных произведений советские писатели Казах-
стана должны были «помогать партийным организа-
циям в развертывании агитационной и пропагандист-
ской работы, помогать художественным словом, ко-
торое доходчиво и доступно широчайшим массам» 
[24. С. 94]. Быть агитатором и проводником власти – 
важнейшие задачи советского писателя 1930-х гг. 

В целом создание писательской организации 
«сверху» позволяло эффективно контролировать ра-
нее разрозненные творческие группы. Творческий 
союз писателей, таким образом, сохраняя определен-
ные черты добровольного общества, стал приобретать 
характер особой общественной организации, подкон-
трольной партийной цензуре [25. С. 30]. Проводника-
ми установок партии на местах фактически выступали 

отделения творческих союзов, имевшие функцию 
внутрицеховой критики, параллельно действовал и 
идеологический партийный контроль. Казглавлито, 
функционирующее при Народном Комиссариате Про-
свещения КАССР, занималось выдачей разрешения на 
ту или иную творческую продукцию литераторов. К 
1934 г. на территории КАССР было запрещено 
87 пьес русских авторов, среди них: «Лекарство от 
любви» (пьеса в 4 действиях Циркина), «Ледяной 
дом» (социальная мелодрама в 10 картинах Ширша-
новича), «Маскарад» (!) – драма в 4 действиях, 7 кар-
тинах М.Ю. Лермонтова, «Обыватели» – комедия Ис-
томина, «Шахтеры» – комедия в 5 действиях Понома-
рева [26. Л. 50]. Из 37 пьес на казахском языке было 
запрещено 14 пьес, в том числе некоторые пьесы 
М. Ауэзова («Энлик-Кебек» в старой редакции, «Бай-
бише-Токал»), пьесы талантливого драматурга Ж. 
Аймаутова (1889–1931), осужденного в 1931 г. за 
связь с Алаш-Ордой [26. Л. 4–5]. Специальные цирку-
ляры с утвержденными к просмотру списками были 
доведены до сведений всех начальников управлений 
по делам искусств областных и районных уровней. 
Списки разрешенных и запрещенных произведений в 
масштабах республики регулярно пересматривались и 
дополнялись.  

Цензура пропускала лишь те произведения, дух 
которых отражал действия коммунистической партии 
как единственно правильные и неоспоримые, никаких 
критических или того хуже – очернительных матери-
алов не допускалось. За профессиональные «вольно-
сти» (как это виделось со стороны руководящих орга-
нов) во второй половине 1930-х гг. пострадали многие 
писатели и журналисты, даже стоявшие на «крепкой 
социалистической основе», в том числе выходцы из 
Восточного Казахстана. За критические материалы, 
опубликованные в начале тридцатых на страницах 
республиканской газеты «Советская степь» в 1937 г. 
был исключен из партии и снят с должности писатель, 
журналист, один из бывших руководителей усть-
каменогорского отделения САПП М. Иванусьев 
(М. Алтайский), в 1937 г. он возвращается в Усть-
Каменогорск [11. С. 55]. Еще раньше, в июне 1935 г., 
работавший секретарем днепропетровской газеты 
«Звезда», талантливый журналист П.Н. Кузнецов был 
исключен из кандидатов в члены ВКП (б) как троц-
кист. В 1936 г., однако, его членство в партии бы-
ло восстановлено [27]. 

Репрессивный маховик затронул многих писателей 
и общественных деятелей Восточного Казахстана. В 
1937 г. был неожиданно арестован работавший журна-
листом в «Прииртышской правде» Д. Черепанов, но 
через месяц отпущен за недостатком улик [28. С. 90]. 
На большой политический и моральный поступок ре-
шился известный журналист, писатель С. Донентаев: 
не приняв перегибов политики партии в проведении 
коллективизации, писатель выходит из ее рядов [29].  

Был репрессирован и первый уполномоченный 
краевой организации писателей по ВКО, член Союза 
писателей Казахстана, поэт Т. Касенов. В 1935 г. об-
винен по статье 58. п. 10 (антисоветская агитация и 
пропаганда), однако через год был оправдан [30]. В 
1937 г. Т. Касенов повторно арестован , приговорен к 
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8 годам лагерей и направлен в Тагиллаг, где скончал-
ся в 1942 г. [31].  

В 1939 г. писательская организация «Звено Алтая» 
фактически была признана контрреволюционной. 
Не избежал трагической участи ее руководитель 
Б.Н. Лапин, до своего ареста в 1939 г. работавший в 
школе им. Кирова города Усть-Каменогорска. В 
предъявленном ему обвинении указывалось, что «Яв-
ляясь членом антисоветской контрреволюционной 
организации «Звено Алтая», проводил антисоветскую 
агитацию среди молодежи и интеллигенции, вел ин-
дивидуальную обработку людей в антисоветском ду-
хе, выступил с антисоветской речью на собрании сре-
ди слушателей литературного кружка. Выступая в 
печати как литератор, воспевал в своих произведени-
ях уходящую Русь, кулачество и старый кержацкий 
быт, стремился вызвать у читателей жалость к разру-
шенному капиталистическому строю» [32. С. 48]. 
Осужденный в марте 1940 г. на 5 лет лагерей, домой 
Б.Н. Лапин не вернулся [33].  

Таким образом, история писательских организаций 
Восточного Казахстана выступает наглядным приме-
ром генезиса советских литературных организаций 
периода раннего СССР в его региональном аспекте. 
Местные литературные объединения, основанные 
творческой интеллигенцией в начале 1920-х, были 
преобразованы под влиянием партийных постановле-

ний сначала в организацию пролетарских писателей на 
платформе РАПП, затем в Восточно-Казахстанское 
отделение Союза писателей Казахстана. Среди специ-
фических черт деятельности ВК отделения писателей 
1930-х гг. выделим: организационную незавершен-
ность объединения, неравномерность развития казах-
ской и русской секций, роль журналистики в станов-
лении писательского коллектива региона. 

Крайне сложными и неоднозначными видятся вза-
имоотношения восточно-казахстанских писателей с 
властью. С одной стороны, имело место содействие 
руководителей области более широкому вовлечению 
молодых талантливых кадров в ряды писательской 
организации, осознание необходимости укрепления и 
развития советской литературы края, с другой сторо-
ны, налицо проходивший в 1930-е гг. процесс усиле-
ния партийной цензуры, введения творческого едино-
образия, догматизма, что привело к сведению роли 
писателя к роли агитатора и проводника партийных 
установок, усилило негативные тенденции. Развер-
нувшиеся с середины 1930-х гг. массовые политиче-
ские репрессии против писательской интеллигенции, 
от которых пострадали в том числе и наиболее вид-
ные писатели Восточно-Казахстанской области – 
Т. Касенов, Б. Лапин, М. Иванусьев (Алтайский) и 
др., привели к ощутимому замедлению в развитии 
литературного процесса региона. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
1 «Алаш» – партия, образованная по инициативе видного казахского политического деятеля Алихана Букейханова, ставившая своей целью 
достижение независимости казахов на уровне автономии в рамках России. Представителями алашской интеллигенции были выходцы из 
семей султанов, биев, баев и зажиточной части казахских скотовод и земледельцев. Многие из них получили высшее образование в России, 
большинство служило в царской администрации, врачами, юристами. В группу входят представители казахской национальной и интелли-
генции: А. Байтурсынов – главный редактор газеты «Казах», поэт, писатель, лингвист; Ж. Акпаев – юрист; М. Тынышпаев – инженер; М. 
Дулатов – поэт, писатель; М. Жумабаев – поэт, писатель; Х. Габбасов – писатель; Ж. Аймаутов – писатель, поэт; Х. Досмухамедов – врач; 
М. Чокай – юрист и многие другие [7. С. 144]. 
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The present work aims to analyze the activities of the first writers’ organizations in the East of Kazakhstan in 1925–39: the Se-

mipalatinsk Association of Proletarian Writers and the East Kazakhstan Branch of the Writers’ Union of Kazakhstan. Based on a 
wide range of sources (historical and journalistic literature, the archival press of the 1930s, a number of documents from the Central 
State Archive of the Republic of Kazakhstan), the composition, main activities, organizational issues and relations between creative 
organizations and the Soviet power were analyzed. Local literary associations, founded by the creative intelligentsia in the early 
1920s, under the influence of party resolutions were transformed into an organization of proletarian writers on the platform of the 
Russian Association of Proletarian Writers in 1925. From the first steps, members of the writers’ organization began to actively par-
ticipate in the social and cultural life of the region. A feature of the creative staff of the Semipalatinsk Writers’ Association of the 
1920s was the instability of the team, because throughout the 1920s there was an outflow of the most capable authors from the ranks 
of the writers’ organization of the region. In accordance with the Decree of the Secretariat of the Kazkrai Committee of the CPSU (b) 
of 9 May 1932 “On the reorganization of art and literary organizations”, the Kazakhstan Association of Proletarian Writers was liq-
uidated and the Organisational Committee of the Union of Soviet Writers of Kazakhstan was established. The East Kazakhstan 
branch became one of the first three departments of the Union of Writers of the Republic; its authorized representative was the poet 
and public figure T. Kasenov. However, by the end of the 1930s the Writers’ Section was incomplete, the sections were developed 
unevenly, communication between the circle members was poor, there was no tradition of literary criticism. The author made a con-
clusion about the ambiguity of the relations between the political leadership and the regional creative intelligentsia. On the one hand, 
there was assistance from the regional leaders in the broader involvement of young talented people in the ranks of the writers’ organ-
ization, awareness of the need to strengthen and develop Soviet literature of the region; on the other hand, the strengthening of the 
party censorship, uniformity and dogmatism was obvious, which reduced the writer’s role to the role of an agitator and conductor of 
party attitudes. The strengthening of negative trends is also connected with mass political repressions against the literary intelligent-
sia that started in the mid-1930s. The repressions affected, among other things, the most prominent writers of the East Kazakhstan 
region: T. Kasenov, B. Lapin, M. Ivanusiev (Altayskiy), which resulted in a significant slowdown in the development of the literary 
process in the region. 
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На материалах российских федеральных программ социальной поддержки инвалидов рассматривается проблема соответ-
ствия государственной социальной политики в сфере обеспечения трудовой реабилитации и занятости основным докумен-
там ООН о способах реализации их трудовых прав. Показано, что вопреки широко распространенному мнению о значи-
тельном отставании России в отношении реализации трудовых прав инвалидов от западных стран указанные программы 
в изученный период в целом соответствовали международным документам. По мнению авторов, имеющиеся в России про-
блемы нарушения трудовых прав инвалидов были связаны не с дискриминацией инвалидов как социально-
демографической группы, а с общей слабостью и неэффективностью социальной защиты населения. 
Ключевые слова: трудовые права инвалидов; федеральные программы; документы ООН; проблема соответствия. 

 
Интеграция инвалидов в общество на протяжении 

ряда десятилетий рассматривается как наиболее дей-
ственный механизм решения социальных и в значи-
тельной мере экономических проблем инвалидности. 
При этом для инвалидов трудоспособного возраста, 
сохранивших ограниченную способность к труду, 
участие в профессиональной деятельности является 
одним из важнейших критериев этой интеграции. 

Существуют различные подходы как к управле-
нию интеграционными процессами в целом, так и к 
организации трудовой деятельности инвалидов. При 
этом далеко не всегда выбор того или иного подхода 
как теоретического обоснования государственной 
социальной политики исходит из интересов, прежде 
всего, самих инвалидов, а определяется общими 
идеологическими, классовыми, политическими, эко-
номическими и иными принципами социальной поли-
тики государственной власти. Поэтому и отношение к 
проблемам инвалидов в разных странах и в разные 
исторические периоды существенно различается. 
Именно этим обстоятельством объясняются действия 
ООН по разработке и широкому внедрению в практи-
ку различных стран общих подходов и единых прин-
ципов государственной политики в этой сфере. 

В отношении российской практики поддержки ин-
валидов подавляющее большинство отечественных и 
зарубежных авторов осознанно или стихийно исходят 
из утвердившихся за последние десятилетия либе-
рально-рационалистических концепций догоняющей 
модернизации России относительно стран Запада, 
хотя сама модернизационная теория в последние годы 
подвергается жесткой критике, в ходе которой под 
сомнение поставлен прежде всего ее либерально-
рационалистический универсализм [1. С. 50]. Это, со 
своей стороны, неизбежно ведет к признанию необхо-
димости собственного пути прогрессивного развития 
каждого конкретного модернизирующегося общества. 
Например, В. Хорос утверждает, что «модернизация, 
развитие могут успешно осуществляться лишь на 
почве собственных национальных традиций» [2. 
С. 79], а Е.В. Нехода вообще считает, что в современ-
ных российских социально-экономических условиях 
основные положения либеральных теорий догоняю-
щего развития неприменимы [3]. 

Тем не менее сама по себе теория модернизации (с 
учетом ее современных национальных концепций) 
применительно к изучаемой проблематике обладает 
значительным методологическим потенциалом, по-
скольку раскрывает возможности изучения фактиче-
ского материала с позиций прогрессивного подхода к 
общественному развитию, позволяет построить пер-
спективную модель исследуемого объекта, включая 
«осовременивание» форм и целей государственной 
социальной политики [4]. 

Основная цель данного исследования состоит в 
постановке и разрешении вопроса о степени соответ-
ствия российских программ социальной поддержки 
инвалидов положениям международной «Конвенции 
о правах инвалидов» и другим аналогичным докумен-
там ООН применительно к праву инвалидов на труд, 
поскольку именно в этих программах содержатся 
конкретные принципы, цели и способы реализации 
государственной социальной политики в исследуемой 
в данной статье области1.  

Принципиальная важность постановки и изучения 
данного вопроса заключается в возможности показать 
не формально декларируемые, а реально осуществля-
емые подходы к решению проблем инвалидности в 
части реализации одного из важнейших прав челове-
ка – права на труд, выявить, действительно ли Россия 
в решении этого вопроса существенно отстала от ми-
ровой практики. Эта отсталость обычно обосновыва-
ется тем, что Россия лишь провозгласила привержен-
ность «социальной» концепции инвалидности, а на 
деле по-прежнему придерживается ее устаревшей 
«медицинской» парадигмы. В лучшем случае призна-
ется наличие «гибридной социально-экономической 
политики в отношении инвалидов, сочетающей как 
черты медикалистской, так и социальной парадигм 
инвалидности», но и они признают, что «переход на 
социальную модель официально продекларирован в 
федеральном законодательстве Российской Федера-
ции, а обязательства по его осуществлению делегиро-
ваны региональным структурам исполнительной вла-
сти» и что «заданные в рамках федерального законо-
дательства подходы к проблеме инвалидности про-
грессивны и полностью соответствуют международ-
ным правилам и нормам» [5].  
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Для лучшего понимания сути «мировой практики» 
отметим, что на протяжении длительного периода во 
всем мире наиболее существенными признавались 
именно медицинские проблемы инвалидности и лишь 
в 1990-х гг. общественной организацией инвалидов 
Великобритании «Союз лиц, имеющих нарушения 
здоровья, против сегрегации инвалидов»2 было разра-
ботано определение инвалидности в рамках социаль-
ной парадигмы. В социальной интерпретации инва-
лидность стала рассматриваться как некий социаль-
ный, а не медицинский феномен и считаться одной из 
форм социального угнетения [6. P. 29]. И хотя в Рос-
сийской Федерации были приняты социальная пара-
дигма инвалидности и соответствующая модель соци-
альной политики, «медикалистское» определение до 
настоящего времени считается основным и на него 
опираются все социальные институты, так или иначе 
вовлеченные в изучение феномена инвалидности. До-
кументы, рекомендованные ВОЗ для определения 
инвалидности, также опираются на физиологические 
ограничения жизнедеятельности [5].  

Исходя из сказанного, можно признать, что и сами 
международные документы ООН о правах инвалидов 
носят «гибридный» характер, в них одна концепция 
инвалидности вовсе не противопоставляется другой, а 
рассматриваются комплексно, и, следовательно, нель-
зя считать «отсталыми» государства, реализующие 
«гибридный» подход в своей социальной политике.  

Не углубляясь далеко в историю, укажем, что 
нормативной и в значительной мере социально-
идеологической основой разработки программ соци-
альной поддержки инвалидов в России стал закон «Об 
основных началах социальной защищенности инвали-
дов в СССР» [7], принятый за восемнадцать лет до 
вступления в силу международной «Конвенции о пра-
вах инвалидов» (2008). Сравнительный анализ пока-
зывает, что он гораздо полнее и конкретнее излагал 
принципы равных возможностей и безбарьерной сре-
ды, чем современные ему и последующие междуна-
родные документы. Более того, наряду с созданием 
условий для интеграции инвалидов в общество, закон 
(в соответствии с положениями Декларации ООН «О 
правах инвалидов» (1975) предусматривал организа-
цию профилактики инвалидности, упоминание о ко-
торой в Конвенции вообще отсутствует. Но главное – 
он исходил из принципа гарантии всеобщности соци-
альной поддержки, а не из позднейшего адресного 
подхода, позволяющего под разными предлогами ока-
зывать ее лишь ограниченному кругу лиц. Закон дей-
ствовал до 1996 г., когда был заменен новым феде-
ральным законом, по духу и букве в большей степени 
соответствовавшим международным документам, но 
в смысле социальных гарантий инвалидам уступаю-
щим закону 1990 г. [8]. 

На основе этих основополагающих законов в пост-
советской России были разработаны и полностью или 
частично воплощены в жизнь четыре федеральные 
программы, предусматривавшие реализацию трудо-
вых прав инвалидов. Первая из них, комплексная, под 
общим названием «Социальная поддержка инвали-
дов» [9] с большими трудностями осуществлялась в 
1995–1999 гг. [10. С. 115–116]. В нее входили четыре 

относительно самостоятельные программы: «Медико-
социальная экспертиза и реабилитация инвалидов»; 
«Научное обеспечение и информатизация проблем 
инвалидности и инвалидов»; «Разработка и производ-
ство средств протезирования, строительство, рекон-
струкция и техническое перевооружение протезно-
ортопедических предприятий»; «Формирование до-
ступной для инвалидов среды жизнедеятельности».  

Абсолютный приоритет отдавался последней, при-
званной обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов к информации и объектам социальной инфра-
структуры. Остальные при всей их относительной 
самостоятельности лишь обеспечивали ее реализа-
цию. Что касается профессиональной реабилитации 
инвалидов, включая их трудоустройство, то акцент 
делался на активных действиях в противовес пассив-
ной поддержке (такой как выплата пособий по безра-
ботице), чего и требовали международные докумен-
ты. Если в 1997 г. на пассивные формы поддержания 
доходов неработающих инвалидов тратилось 74% 
выделяемых Федеральным фондом занятости населе-
ния средств, то в 2000 г. – лишь 16,5%. Соответствен-
но, доля расходов на их профориентацию, профессио-
нальную подготовку, переподготовку и трудоустрой-
ство выросла за то же время с 26 до 83,5%. При этом 
службы занятости от посредничества в трудоустрой-
стве переходили к реализации протекционистской 
государственной политики, в первую очередь, к 
устройству на квотированные места. С 1997 по 2000 г. 
доля трудоустроенных в соответствии с квотами вы-
росла с 20,8 до 61% [11. С. 120–121]. Это была свое-
образная попытка компенсировать потерянные инва-
лидами рабочие места в связи с сокращением под-
держки производственных предприятий объединений 
инвалидов. 

Вторая программа под таким же названием была 
рассчитана на 2000–2005 гг. [12]. Ее основная цель 
оставалась прежней – обеспечение социальной инте-
грации инвалидов в общество, но конкретные направ-
ления деятельности несколько изменились. Главными 
задачами стали завершение реформирования государ-
ственной службы медико-социальной экспертизы и 
государственной службы реабилитации инвалидов, а 
также развитие предприятий реабилитационной инду-
стрии. Предполагалось также воссоздание уничто-
женных в годы «шоковой терапии» реабилитацион-
ных учреждений всероссийских обществ инвалидов, 
развитие их материально-технической базы, включая 
производственные предприятия. 

Программа впервые предусматривала в качестве 
задач реабилитационной деятельности снижение 
уровня инвалидности в стране и ежегодный возврат к 
труду не менее 80–100 тыс. инвалидов. При этом, ес-
ли на мероприятия предыдущей комплексной про-
граммы, финансировавшейся по остаточному прин-
ципу, средства зачастую просто не выделялись, то в 
новой программе уже сознательно закладывались 
принципы и нормативы, хоть и позволявшие сокра-
щать финансовые расходы на ее реализацию, но толь-
ко путем «внедрения в практику работы учреждений 
МСЭ механизмов, обеспечивающих повышение соци-
ально-экономической эффективности и результатив-
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ности медико-социальной экспертизы, снижение за-
трат на проведение реабилитационно-экспертных ме-
роприятий» [12. Прил. 1]. В частности, предполага-
лось повысить экономическую результативность реа-
билитационных мероприятий путем «внедрения ме-
ханизмов рыночной экономики в практику деятельно-
сти реабилитационных учреждений». Реабилитацион-
ные услуги инвалидам стали делиться на бесплатные 
и платные. Таким образом, с одной стороны, суще-
ственно расширялись реабилитационные возможно-
сти, включая трудовую и профессиональную реаби-
литацию, но с другой – на пути к полной интеграции 
инвалида в общество воздвигался новый барьер, те-
перь уже экономический. Степень интеграции инва-
лида в общество стала во многом зависеть от его эко-
номических возможностей. Правовое основание этого 
барьера было заложено так называемым законом «О 
монетизации льгот» 2004 г., внесшим изменения в 
ранее действовавшее законодательство о социальной 
защите и социальном обслуживании инвалидов, 
направленные на существенное ограничение нату-
ральных льгот и преимуществ инвалидов, в том числе 
и в вопросах трудоустройства и занятости [13]. Заме-
тим, однако, что такой подход не противоречил доку-
ментам ООН о правах инвалидов, в которых самосто-
ятельная адаптация инвалида к рыночным условиям 
ценилась выше, чем с помощью государства. 

Планировалось также внедрение системы профес-
сиональной реабилитации инвалидов, «обеспечиваю-
щей их конкурентоспособность и занятость на рынке 
труда, в том числе путем создания и сохранения рабо-
чих мест для инвалидов», в том числе на базе еще 
действовавших предприятий инвалидов, принадле-
жавших их общественным объединениям. Предпола-
галось усовершенствовать нормативно-методическое 
и правовое обеспечение системы профессиональной 
реабилитации инвалидов, их трудоустройства и заня-
тости [12. Пасп. прогр.]. Однако с 2000 г. были отме-
нены налоговые льготы специализированным пред-
приятиям инвалидов, что привело к дальнейшему 
упадку их деятельности. Из оставшихся на этих пред-
приятиях 250 тыс. рабочих мест лишь треть сохрани-
лась за инвалидами, а с 2004 г. была утрачена и поло-
вина квотируемых мест на свободном рынке [14].  

Третья одноименная программа была рассчитана 
на 2006–2010 гг. [15]. Она официально была названа 
продолжением второй программы и имела целью за-
вершить то, что было заложено на предыдущих эта-
пах. При этом акцент делался на реабилитационной 
деятельности, призванной переломить негативную 
тенденцию быстрой инвалидизации населения страны 
и возвратить к трудовой и общественно-полезной дея-
тельности значительную долю лиц с инвалидностью. 
Общий объем ассигнований на реализацию програм-
мы составил 3 842,9 млн руб., из них 2 268,7 млн 
(59%) направлялось на поддержку специализирован-
ных предприятий инвалидов. Это должно было не-
сколько повысить роль общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов в создании дополнитель-
ных рабочих мест, что также соответствовало между-
народным требованиям о расширении участия этих 
организаций в реализации прав инвалидов.  

Таким образом, хотя противоречиво и непоследо-
вательно, но посредством федеральных программ со-
циальной поддержки инвалидов проводилась полити-
ка, направленная на преобладание активных форм 
организации занятости инвалидов и ограничение сфе-
ры действия «закрытого» рынка труда для инвалидов. 
В этом отношении Россия была впереди многих евро-
пейских стран. 

Важная особенность реализации последней про-
граммы заключалась в том, что она совпала с приня-
тием в 2006 г.3 ООН международной «Конвенции о 
правах инвалидов», ратифицированной Россией в 
2012 г. [16]. По этой причине в программу могли быть 
внесены существенные изменения и дополнения в 
духе требований Конвенции, но, как оказалось, этого 
не потребовалось. 

Кроме того, с 2011 г. стала осуществляться новая 
государственная программа «Доступная среда» на 
2011–2015 гг., продленная затем до 2020 г., хоть и с 
отличным от предыдущих федеральных программ 
названием, но, судя по сформулированным целям и 
содержанию мероприятий, также заслуживающая 
называться продолжением предыдущих программ 
социальной поддержки инвалидов [17]. 

К этим программным документам необходимо до-
бавить подпрограмму «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения» на 2013–2020 гг., которой было 
предусмотрено в 2013–2015 гг. создание ежегодно до 
14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов 
[18]. Этот пункт формально не противоречил положе-
нию международных документов о преимуществен-
ном развитии открытого рынка труда для инвалидов, 
хотя и предполагал принятие дополнительных мер 
«закрытого» характера по организации труда, вклю-
чая адаптацию основного и вспомогательного обору-
дования к потребностям конкретного инвалида, зато 
он полностью соответствовал рекомендации включать 
вопросы поддержки инвалидов не в специальные, а в 
общие программы (в данном случае программа соци-
альной поддержки безработных). Названные выше 
федеральные программы создавали методологиче-
скую и инфраструктурную основу профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов. Непосред-
ственные практические мероприятия в этом направ-
лении содержали региональные программы содей-
ствия занятости инвалидов, функционировавшие со 
второй половины 1990-х гг. во всех субъектах феде-
рации. В них также ставилась первоочередная задача 
поддержки инвалидов на открытом рынке труда.  

Ратификация Россией «Конвенции о правах инва-
лидов» означало ее согласие на адаптацию государ-
ственной социальной политики к принципам и поло-
жениям Конвенции4. Более того, подписавшие ее 
страны спустя два года должны были предоставить в 
ООН так называемые «первоначальные доклады» об 
этой адаптации. Казалось бы, принятые до и после 
2006 и особенно после 2012 г. государственные про-
граммы поддержки инвалидов в РФ должны суще-
ственно различаться между собой как не опирающие-
ся и опирающиеся на положения Конвенции докумен-
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ты. Однако, как показал приведенный анализ про-
грамм, между ними нет принципиальных различий. 
Более того, четко просматривается преемственность 
поздних программ с более ранними. Даже перерабо-
танная программа «Доступная среда» была пополнена 
всего лишь одной подпрограммой, в том или ином 
виде присутствовавшей в предыдущих программах. 
Нет существенных отклонений российских программ 
(ни принятых до 2006 г., ни принятых позже) от 
принципиальных требований Конвенции.  

Объясняется это тем, что и сама Конвенция не яв-
ляется чем-то принципиально новым, ее принципы 
тесно связаны с предшествующими документами 
ООН и восходят ко «Всеобщей декларации прав чело-
века» (1948 г.). 

Непосредственными предшественниками Конвен-
ции были «Декларация прав инвалидов» (1975 г.), 
«Всемирная программа действий в отношении инва-
лидов» (1982 г.), «Стандартные правила обеспечения 
равных возможностей для инвалидов» (1993), «Де-
кларация о правах инвалидов» (1995 г.). Указанные 
документы признавались и учитывались (в части, не 
противоречащей общественному строю) еще СССР, а 
затем и Российской Федерацией. Постсоветское зако-
нодательство, в первую очередь закон «О социальной 
защите инвалидов в РФ» (1995 г.), уже полностью 
опиралось на названные международные документы, 
равно как и разработанные на их основе комплексные 
и целевые программы поддержки инвалидов.  

Так, Конвенция 2006 г. содержит отдельную главу, 
посвященную труду и занятости инвалидов (гл. 27). 
Однако в тех же Стандартных правилах 1993 г., 
учтенных при разработке уже первой из указанных 
российских программ поддержки инвалидов, направ-
ления действий в отношении занятости инвалидов 
изложены даже более подробно и детально. В этом 
документе государства-участники призываются ак-
тивно поддерживать включение инвалидов в свобод-
ный рынок труда [19]. Эта мысль проходит лейтмоти-
вом содержания Правила 7 Стандартных правил «За-
нятость». Поэтому и способы обеспечения возможно-
стей для трудоустройства инвалидов рекомендуются 
исключительно косвенные, не наносящие экономиче-
ского ущерба работодателям: профессиональная под-
готовка, установление стимулируемых квот, резерви-
руемое или целевое трудоустройство, предоставление 
субсидий или ссуд, преимущественных прав на про-
изводство, налоговых льгот, гарантия технической 
или финансовой помощи предприятиям, использую-
щим труд инвалидов и т.п. Согласие работодателей на 
использование труда инвалидов на своих предприяти-
ях в этом случае напрямую зависит от их экономиче-
ской заинтересованности в результатах подобных 
действий. 

С другой стороны, авторы Стандартных правил 
понимали, что далеко не всякий инвалид способен 
найти работу при таких условиях. Поэтому как ис-
ключение допускалось и существование элементов 
закрытого рынка – «небольшие хозяйственные еди-
ницы, предоставляющие гарантированное или обес-
печенное соответствующими средствами трудо-
устройство» [Там же. Прав. 7. П. 7]. Но такие «не-

большие хозяйственные единицы» в виде специали-
зированных предприятий всероссийских обществ ин-
валидов широко были распространены в СССР и, 
естественно, учитывались и составителями программ 
постсоветского времени. Стандартными правилами 
настоятельно рекомендовалось также установление 
взаимодействия с общественными организациями 
инвалидов по вопросам профессионального обучения 
и трудоустройства, что также было широко распро-
странено еще с советстких времен. Поэтому отраже-
ние всех этих требований легко обнаружить в россий-
ских программах. 

Конвенция 2006 г., по существу, лишь повторила 
принципы организации труда и занятости, изложенные 
выше. Разве что добавлены, а точнее, более предметно 
изложены принципы «расширения возможностей для 
индивидуальной трудовой деятельности, предприни-
мательства, развития кооперативов и организации соб-
ственного дела» и «обеспечения инвалидам разумного 
приспособления рабочего места» [16. Ст. 27]. При этом 
надо отметить, что в отличие от крайне политизиро-
ванной и идеологизированной «Всеобщей декларации 
прав человека» документы ООН о правах инвалидов не 
столь радикальны и ставят перед собой вполне прагма-
тические цели, признавая, что не все страны имеют 
равные экономические, социальные и политические 
условия и что в них сложились различные традиции 
социальной поддержки инвалидов. 

Более того, по мнению некоторых авторов, Кон-
венция 2006 г. является «скорее декларативным, 
нежели обязывающим документом и не содержит 
конкретного механизма принудительного ее исполне-
ния для каждого инвалида» [20]. Процитированный 
нами автор также солидарен с мыслью, что Конвен-
ция не содержит существенных отличий от предше-
ствующих документов ООН о правах инвалидов, ра-
нее уже подписанных Российской Федерацией. Сле-
довательно, российское законодательство в целом 
задолго до принятия этого документа уже соответ-
ствовало изложенным в Конвенции требованиям, а 
продолжавшиеся и продолжающиеся сейчас наруше-
ния прав инвалидов «вызваны не конфликтом норм 
внутреннего законодательства и Конвенции, а нару-
шением норм внутреннего законодательства» [Там 
же]. И хотя автор согласен с тем, что некоторые по-
ложения Конвенции противоречат, например, право-
применительной практике в России, относительно 
главы 27 он таких противоречий не обнаружил.  

Следует учитывать и то, что Россия не просто бы-
ла поставлена перед фактом принятия Конвенции, но 
в лице всероссийских обществ инвалидов, «Уполно-
моченного по правам человека в РФ В. Лукина, Пред-
седателя комиссии Общественной Палаты А. Очиро-
вой, заместителя Председателя комитета Госдумы РФ 
по образованию и науке О. Смолина, юриста АНО 
“Юристы за конституционные права и свободыˮ 
Р. Жаворонкова... внесли значительный вклад в раз-
работку Конвенции» [21. С. 30]. 

И хотя, подписав и ратифицировав Конвенцию, 
Россия «подстраховалась» и не стала ратифицировать 
Факультативный протокол к ней, что позволяет укло-
няться от рассмотрения индивидуальных сообщений 
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и проведения расследований по вопросам нарушения 
прав инвалидов Комитетом по правам инвалидов при 
ООН, это связано с опасением выявления не противо-
речий принципам Конвенции, а частых случаев нару-
шений национального законодательства о правах ин-
валидов.  

Составленный в соответствии с требованиями Кон-
венции Первоначальный доклад РФ также свидетель-
ствует, что отдельные изменения вносились исключи-
тельно в законодательные и иные нормативные акты и 
напрямую программ не касались. Организационные 
мероприятия по реализации прав инвалидов (например, 
организация мониторинга специализированных рабо-
чих мест для инвалидов) также осуществлялись поми-
мо программ. Вскользь упомянута в докладе только 
действовавшая программа «Доступная среда», но лишь 
с целью подтверждения приверженности России к вы-
полнению взятых на себя обязательств. Из этого упо-
минания никак не следует вывод о ее специальной до-
работке под требования Конвенции [22]. Это обстоя-
тельство было настолько очевидным, что авторы пуб-
ликаций по проблеме программно-целевых подходов к 
решению вопроса профессиональной реабилитации и 
занятости инвалидов даже не считали нужным задер-
живаться на вопросе соответствия российской практи-
ки требованиям международных документов [23].  

В то же время следует учитывать и уровень реали-
зации социальных программ в отношении инвалидов 
в России. Нельзя отрицать, что акцентирование госу-
дарственной социальной политики в отношении ин-
валидов на социальных проблемах с упором на ры-
ночные механизмы их решения в условиях отсутствия 
достаточной социально-экономической основы для 
этого принесло больше вреда, чем пользы. По суще-
ству, в российских условиях либерального реформи-
рования во многом искусственно созданная дилемма – 
медицинская или социальная реабилитация – стала 
производной от проблемы чисто идеологической – 
«государственный патернализм» или «свободный ры-
нок» в основе государственной социальной политики 
по отношению к инвалидности и инвалидам. В итоге 
«победы» рыночного подхода инвалидами были утра-
чены многие гарантии и льготы в сфере занятости и 
произошло перекладывание значительной части госу-
дарственных обязательств по трудоустройству на 
плечи самих инвалидов. Так, наряду с вышеупомяну-
той отменой с 2000 г. налоговых льгот по хозяйствен-
ной деятельности и фактическим прекращением мате-
риальной поддержки специализированных предприя-
тий инвалидов в 2004 г. были отменены нормы внесе-
ния работодателем в бюджет субъектов РФ специаль-

ных платежей за каждого нетрудоустроенного инва-
лида и фактически разрушена система стимулирова-
ния работодателей на квотирование рабочих мест для 
инвалидов. Количество таких мест сократилось вдвое 
[14. С. 17].  

Процесс вытеснения инвалидов с рынка труда 
продолжается и в настоящее время. По данным ПФ 
РФ, за июнь 2017 г. из 3,6 млн инвалидов трудоспо-
собного возраста были заняты всего 921 тыс. (25,5%), 
тогда как в 2014–2015 гг. эта доля составляла 28,2%. 
Вместе с тем согласно долгосрочной государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2020 годы» занятость инвалидов должна еже-
годно расти, дойдя в 2020 г. до 60% [24. С. 73]. Труд-
но представить, как это будет достигнуто без мер 
жесткого государственного регулирования, поскольку 
в годы экономических кризисов «невидимая рука 
рынка» оставляет на обочине в первую очередь имен-
но рабочую силу инвалидов. С начала и особенно с 
середины 2000-х гг. происходят общие изменения в 
российской социальной политике, направленные на 
сокращение государственных социальных расходов. 
Но это касается не только инвалидов, а всех катего-
рий нуждающегося в поддержке населения, что поз-
воляет хотя бы формально отрицать их социальную 
дискриминацию. 

Таким образом, можно дискутировать о масштабах 
реализации заявленных принципов и запланирован-
ных мероприятий, но в целом российские программы 
поддержки инвалидов в части организации труда и 
занятости составлялись в полном соответствии с меж-
дународными документами о правах инвалидов и в 
принципиальном плане не требовали никакой суще-
ственной переработки. Требовалось лишь неукосни-
тельное выполнение в полном объеме программных 
мероприятий. Но именно в этом и заключается глав-
ная проблема всей российской социальной политики5.  

Таким образом, постулат о перманентном отстава-
нии российской политики по отношению к реализа-
ции инвалидами права на труд от принятых под эги-
дой ООН международных документов о праве инва-
лидов на труд не имеет под собой достаточного осно-
вания. Российский модернизационный процесс в дан-
ной сфере происходил без существенного разрыва с 
остальными странами Запада. Другое дело, что уро-
вень возможностей для реализации трудовых прав 
инвалидов в России в силу перманентного социально-
экономического кризиса существенно ниже европей-
ского. Но это обстоятельство носит общесоциальный 
характер и касается не только инвалидов, а всего тру-
доспособного населения. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Конвенция взята в качестве основного международного «эталона» современной социальной политики в отношении инвалидов, прежде 
всего потому, что является последним по времени принятия документом ООН в последовательном ряду аналогичных актов. 
2 UPIAS The UPIAS – Union of the Physically Impaired Against Segregation and the Disability Alliance. 
3 Вступила в силу с 2008 г. 
4 Надо отметить, что далеко не все государства оказались готовыми к соответствующей корректировке политики по отношению к 
инвалидам, в том числе США, так до настоящего времени и не ратифицировавшие Конвенцию. 
5 И не только российской. В преамбуле Конвенции одной из причин необходимости ее принятия указывается уклонение многих стран от 
реализации ранее принятых международных документов на эту тему. 
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This article is devoted to the problem of compliance of the Russian federal programs on social support for people with disabilities 

with the main international documents on the rights of people with disabilities in relation to the integration of people with disabilities 
into mainstream society and promotion of the realization of the right to work. The aim of this article is to formulate and resolve the 
question of the degree of compliance of Russian programs with the provisions of the International Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities and other similar documents of the UN with regard to the rights of people with disabilities to work. These pro-
grams contain specific principles, objectives and methods of implementation of the state social policy. The main sources on the rights 
of people with disabilities were adopted and consistently implemented between 1993 and 2010 in three Russian federal programs 
under the general title “Social Support for People with Disabilities”, as well as published sources with the same overall aims from 
later programs. The second group of sources consists of documents of the UN on the rights of persons with disabilities in the first 
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place, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and previous similar acts. Based on the comparative analysis 
of these two groups of sources, the authors came to the following conclusions. Contrary to an opinion of a considerable backward-
ness of Russia in relation to the implementation of employment rights of persons with disabilities in relation to Western countries, the 
authors found that Russian programs were generally consistent with international conventions. The existing (largely formal) differ-
ences between Russian social programs and international documents were not of a fundamental, but rather of a terminological nature. 
Russia’s refusal to ratify the optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities only testifies to the desire 
to evade consideration of particular cases of violation of national legislation on the rights of persons with disabilities and is not asso-
ciated with the fear of revealing the contradictions of the Russian programs concerning the principles of the Convention. With regard 
to the refusal to sign this Protocol, Russia, against the background of Western countries, was not alone. Violations of the rights of 
persons with disabilities taking place in Russia, including the right to work, are not related to disregard for international principles 
and discrimination against persons with disabilities as a socio-demographic group, but to non-compliance with the national legisla-
tion and the general weakness and ineffectiveness of the social policy. The authors conclude that Russia, in the period under study, 
was not an outsider in the implementation within social programs of the principles of integrating people with disabilities into society 
by involving them in productive work as set out in UN documents. Unsubstantiated statements, so often made in publications about 
disability in Russia, are not the case. 
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НИЖЕГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ В III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ (1907–1912 гг.) 
 

Освещаются вопросы деятельности депутатов от Нижегородской губернии в III Государственной думе (1907–1912 гг.). 
Рассматривается представительство нижегородских парламентариев в различных думских комиссиях, а также деятельность 
нижегородских депутатов в ходе каждой из парламентских сессий. Показаны наиболее важные для нижегородских депута-
тов проблемы. Выделяются наиболее активные депутаты от Нижегородской губернии: А.А. Савельев, В.В. Хвощинский, 
А.Е. Фаворский, Г.Р. Килевейн. 
Ключевые слова: Государственная дума; М.Н. Гришкин; Н.В. Зуев; А.В. Иконников; кадеты; Г.Р. Килевейн; Нижегородская 
губерния; октябристы; А.А. Савельев; А.Е. Фаворский; В.В. Хвощинский. 

 
Изучение деятельности парламентариев от кон-

кретного региона – актуальный и набирающий попу-
лярность в современной историографии сюжет. Не 
является исключением и деятельность депутатского 
корпуса от Нижегородской губернии [1–3]. 

В III Государственной думе Нижегородскую гу-
бернию представляли семь депутатов: А.А. Савельев, 
А.В. Иконников, Г.Р. Килевейн, А.Е. Фаворский, 
В.В. Хвощинский, Н.В. Зуев, М.Н. Гришкин. На ниже-
городском примере хорошо видно, как резко третье-
июньский избирательный закон изменил социальный 
состав членов Государственной думы. Абсолютное 
большинство из них (Савельев, Иконников, Килевейн, 
Фаворский, Хвощинский) теперь составляли дворяне-
помещики (пять из семи). 

А.А. Савельев был избран депутатом третий раз 
подряд. Второй раз стал депутатом председатель Ма-
карьевской уездной земской управы А.В. Иконников. 
Г.Р. Килевейн впервые получил депутатский мандат, 
но до этого дважды участвовал в думских выборах. 
Все они были известными земскими деятелями, при-
нимавшими участие в работе уездных и губернского 
комитетов Особого совещания о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности [4]. В.В. Хвощинский 
являлся крупным помещиком Макарьевского уезда 
Нижегородской губернии (1 000 десятин). Значитель-
ную часть жизни он отдал военной службе. В 1900–
1905 гг. он являлся директором Кавказских Мине-
ральных Вод [5. С. 684]. А.Е. Фаворский (1843–1924), 
владелец 440 десятин в Горбатовском уезде, не являл-
ся типичным помещиком. Дворянство у него было не 
потомственное, а личное (родился в семье священни-
ка в с. Павлово Нижегородской губернии). В молодо-
сти он участвовал в народническом движении, вел 
революционную пропаганду, арестовывался и ссы-
лался. Родом из мещан был городской голова г. Семе-
нова Н.В. Зуев. Нижегородское крестьянство пред-
ставлял гласный Ардатовского уездного земского со-
брания М.Н. Гришкин из с. Глухова Ардатовского 
уезда. Совсем не оказалось среди нижегородских де-
путатов разночинцев, рабочих и священников. 

Крупнейшей фракцией III Думы были октябристы. 
Во многом они являлись опорой премьер-министра 
П.А. Столыпина. К ним присоединились три нижего-
родских депутата: В.В. Хвощинский, А.Е. Фаворский, 
Н.В. Зуев. Октябристы были сторонниками конститу-
ционной монархи и либеральных реформ. Фракция 

Союза 17 октября признавала необходимость борьбы 
с революционным движением, но считала, что она 
должна осуществляться в строго правовых рамках. 
Октябристы выступали за расширение начал веротер-
пимости, отмену ограничений в отношении нацио-
нальных и религиозных меньшинств.  

М.Н. Гришкин стал членом фракции прогресси-
стов, занимавших промежуточное положение между 
октябристами и конституционными демократами. 

В конституционно-демократическую фракцию 
вошли трое депутатов-нижегородцев (А.А. Савельев, 
Г.Р. Килевейн, А.В. Иконников). Конституционные 
демократы по-прежнему находились в жесткой оппо-
зиции к правящему режиму. Лишь небольшое крыло 
правых кадетов готово было к поддержке отдельных 
правительственных инициатив. Но чаще всего депута-
ты-кадеты голосовали вместе с трудовиками и соци-
ал-демократами, отвергая вносимые министерствами 
законопроекты. 

В III Думе работало 9 постоянных и 36 временных 
комиссий. В ряд комиссий каждую сессию осуществ-
лялось переизбрание. Рассмотрим представительство 
в них нижегородцев, а также их законотворческую 
деятельность по сессиям. 

В первую сессию (1907–1908 гг.) В.В. Хвощин-
ский был избран сразу в пять комиссий: по запросам, 
бюджетную, по государственной обороне (в ней он 
занимал пост товарища председателя комиссии), по 
переселенческому делу и по рассмотрению штата 
Канцелярии [6. С. 7, 33, 109, 175, 179]. 

А.А. Савельев избирается в комиссии по исполне-
нию государственной росписи (в ней он также вошел 
в состав подкомиссии по исполнению смет министер-
ства путей сообщения и специальных средств всех 
ведомств), продовольственную и по местному само-
управлению [7. Стб. 135, 306; 8. С. 55]. 

Также в три комиссии был избран А.Е. Фавор-
ский – по рабочему вопросу, по исполнению госу-
дарственной росписи доходов и расходов и о 
неприкосновенности личности [7. Стб. 596; 8. 
С. 39; 9. Стб. 701]. 

Остальные нижегородские депутаты оказались из-
браны в следующие комиссии: А.В. Иконников – по 
народному образованию, Г.Р. Килевейн – по судеб-
ным реформам, Н.В. Зуев – по делам православной 
церкви, М.Н. Гришкин – по торговле и промышлен-
ности [7. Стб. 404, 747–748, 749, 888]. 
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Не все депутаты III Думы были одинаково актив-
ны. Некоторые систематически не посещали заседа-
ния. Другие народные избранники, зарегистрировав-
шись, тут же покидали Таврический дворец. Обычно 
на заседаниях присутствовало около двухсот депута-
тов. Еще меньше появлялось в комиссиях. Но и те, 
кто исправно приходил в здание Государственной 
думы, далеко не всегда принимали деятельное уча-
стие в законотворческой деятельности. К.А. Соловьев, 
проанализировавший активность и дисциплинирован-
ность депутатов, выделил «работоспособное ядро» 
III Государственной думы. Он включил в него тех, кто 
чаще всего выступал на заседаниях, особо отметив 
докладчиков от комиссий по тем или иным законо-
проектам. По этим критериям в «работоспособное 
ядро» вошел 161 депутат. Среди них оказались два 
нижегородца – А.А. Савельев и В.В. Хвощинский [10. 
С. 126–132]. 

Одним из важных среди обсуждавшихся в первую 
сессию законопроектов был проект реформы волостно-
го управления. Волость являлась совокупностью не-
скольких сельских обществ (крестьянских общин). Хо-
тя на ее территории могли жить представители всех 
сословий, выбирали должностных лиц волости лишь 
крестьяне. И только одни крестьяне платили налоги на 
все волостные нужды. Либеральная общественность 
еще с XIX в. заявляла о нетерпимости подобного по-
ложения и необходимости введения всесословной во-
лости как низшей административной единицы. Такую 
позицию в III Государственной думе последовательно 
отстаивали кадеты. А.А. Савельев доходчиво объяснял 
изъяны существующего порядка: «Проезжает кто-
нибудь по дороге, нужно ее чинить; выгоняют кресть-
ян, и они должны исполнить, все, что требуется», а 
волостные правления целиком содержатся на крестьян-
ские средства, но при этом «исполняют, вообще, все 
функции государственной жизни». Депутат особо под-
черкивал, что обязанности общегосударственного ха-
рактера должны отправляться на средства всех жите-
лей данной местности независимо от их сословной 
принадлежности [11. Стб. 1879–1882]. 

А.А. Савельев был самым активным нижегород-
ским депутатом в ходе первой сессии. В ходе обсуж-
дения законопроекта об условном освобождении он 
критикует его как «слишком суровый и черствый», 
хотя и отмечает, что «лучше взять синицу в руку, чем 
гнаться за журавлем». Им также вносится поправка о 
том, что при рассмотрении дела осужденного специ-
альной комиссией в случае равенства голосов необхо-
димо принимать решение в пользу обвиняемого, а не 
вменять принятие решения ее председателю [9. 
Стб. 219–220]. Однако данная поправка не была под-
держана ни профильной думской комиссией, ни об-
щим собранием [Там же. Стб. 329]. 

Выступает он и по проблемам образования. Ком-
ментируя законопроект Министерства просвещения 
об ассигновании 1 400 тыс. руб. на нужды народного 
образования, А.А. Савельев упрекает его разработчи-
ков в некомпетентности, поскольку стоимость одно-
классной школы, по его расчетам, равняется более 
чем 800 руб., в то время как министерство исходит из 
суммы в 390 руб. [9. Стб. 569]. В целом, по его мне-

нию, необходим пересмотр ассигнований на народное 
образование в сторону их увеличения, а также расхо-
дование средств преимущественно на строительство 
новых школ, а не на поддержку старых [9. Стб. 571]. 

Эти же положения А.А. Савельев повторяет и при 
обсуждении бюджета Министерства просвещения. В 
качестве дополнительных мер поддержки народного 
образования он предлагает увеличить размер жалова-
нья учителей народных школ, но его поправка откло-
няется [11. Стб. 2810, 2898]. 

В 1908 г. Дума отклоняет представление об ассиг-
новании на 1908 г. кредита в 6 500 руб. на хозяйствен-
ные расходы районных и губернских комитетов по де-
лам рыболовства. А.Е. Фаворский выступает одним из 
немногих его защитников, в качестве обоснования от-
сылая к проблемам рыболовства в Нижегородской гу-
бернии: «…район р. Оки требует продолжительного, 
детального, основательного исследования не только 
топографического расположения рыболовных промыс-
лов, но и описания более или менее близкого тех хо-
зяйств, тех промышленников, которые речные богат-
ства эксплуатируют» [Там же. Стб. 1736–1737]. 

Незадолго до окончания работы первой сессии Ду-
ма обсуждала инициативу 39 депутатов об изменении 
законодательства о крестьянах в отношении взимания 
и отправления земельных и натуральных повинностей. 
Инициатива предусматривала уравнение податей меж-
ду крестьянами и частными землевладельцами. Мне-
ния нижегородцев в этой дискуссии разошлись. Так, 
А.Е. Фаворский, не отрицая того, что «вопрос о рефор-
ме деревни – вопрос сложный, вопрос глубокий», по-
лагал, что следует учредить специальную комиссию 
для обсуждения этого проекта в составе 66 депутатов, 
и лишь затем приступать к его рассмотрению [11. 
Стб. 1870, 1874]. Напротив, А.А. Савельев настаивал на 
необходимости уравнения платежей уже в этом году 
независимо от принятия остальных реформ в отноше-
нии деревни [Там же. Стб. 1881–1882]. 

Остальные нижегородские депутаты в первую сес-
сию были менее заметны. В.В. Хвощинский запом-
нился лишь своим настоянием на необходимости 
придания конфиденциального характера отдельным 
заседаниям комиссии по государственной обороне. 
Подтверждая, что основы представительного строя 
должны базироваться на полной гласности, он, тем не 
менее, подчеркивал, что практические соображения в 
ряде случаев будут диктовать закрытость некоторых 
заседаний комиссии [7. Стб. 1486, 1489]. Г.Р. Киле-
вейн во время обсуждения бюджета западных губер-
ний отмечается речью о необходимости скорейшего 
распространения общих начал земского самоуправле-
ния на эти губернии, поскольку в них «местным ли-
цам и местным людям предоставляется чрезвычайно 
малая роль» [11. Стб. 3111–3112]. 

Во вторую сессию А.Е. Фаворский выбирается в 
редакционную комиссию и комиссию по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов [12. 
Стб. 32]. В последнюю также включают А.А. Савель-
ева (причем в качестве товарища председателя) и 
В.В. Хвощинского [Там же]. Хвощинский при этом 
вышел из состава комиссий по запросам и переселен-
ческому делу [12. Стб. 1607]. А.А. Савельев оказыва-
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ется переизбран в комиссию по местному самоуправ-
лению [13. С. 36]. В состав финансовой комиссии 
входит Г.Р. Килевейн [12. Стб. 126]. М.Н. Гришкин 
избирается в комиссию по переселенческому делу, 
Н.В. Зуев – в комиссию о торговле и промышленно-
сти [14. Стб. 1952; 15. Стб. 561]. 

В III Думе обсуждался целый пакет так называе-
мых столыпинских реформ, которые были нацелены 
на модернизацию сельского хозяйства, судебной си-
стемы и местного управления. Наиболее известная из 
этих реформ – аграрная. Она базировалась на поло-
жениях указа 9 ноября 1906 г., определявшего изме-
нения в порядке крестьянского землевладения и зем-
лепользования. 

Как и любой другой законодательный акт, издан-
ный без рассмотрения Государственной думой, на 
основании 87 статьи Основных законов Российской 
империи он имел временный характер. Силу закона 
он мог обрести лишь после того, как Государственная 
дума одобрит соответствующий законопроект, вне-
сенный правительством. 

Такой закон был разработан возглавляемым Сто-
лыпиным Министерством внутренних дел. Он преду-
сматривал возможность для крестьянина выйти из 
общины, укрепив в собственность (приватизировав) 
свой земельный надел. 

Конституционно-демократическая партия не одоб-
рила предлагаемую реформу. Отрицательно высказа-
лись против нее и нижегородские депутаты-кадеты. 
Претензии к столыпинскому законопроекту подробно 
изложил А.А. Савельев. Они заключались, во-первых, 
в том, что он выработан «в тиши канцелярии», «не 
согласуясь с намерениями и желаниями не только 
самого народа, но и тех представителей его, которые 
здесь находятся». Во-вторых, «совершенное уничто-
жение общины», по мнению нижегородского депута-
та, вело «к некоторым, может быть, весьма нежела-
тельным последствиям в будущем, к некоторым за-
труднениям для самих тех лиц, которые выделятся из 
общины» [12. Стб. 296, 299]. 

Савельев готов был признать экономическую не-
эффективность общины, но настаивал на ее важных 
социальных функциях: «Говорят, дайте собственнику 
голую скалу, и он превратит ее в цветущий сад, а дай-
те самую плодородную землю в общинное владение, 
и через год-два ее обратят в пустыню. До известной 
степени, может быть, это и правильно, но община 
имеет и другие задачи, другие стороны: община – это 
тот пластырь, который залечивает всякие раны, воз-
никшие на общественном организме в среде нашего 
хозяйства» [Там же. Стб. 298]. 

В конечном счете, депутат предлагал отвергнуть 
законопроект, указав на возможность различного рода 
спекуляций с землей: «…нельзя себя утешать той 
мыслью, что у нас создадутся собственники и будут 
прекрасно обрабатывать землю, что все это у нас пой-
дет самыми быстрыми шагами к экономическому 
прогрессу», «…есть признаки того, что земля, может 
быть, попадет в руки не настоящих земледельцев, а в 
руки лиц, которые с помощью этой земли пожелают, 
так сказать, получать доход и обогащаться на счет 
крестьян» [Там же. Стб. 300]. 

Своего товарища по фракции поддержал в критике 
законопроекта и Г.Р. Килевейн. Разъясняя позицию  
кадетов, он говорил: «Мы спорим не против принципа 
основного права на выход из общины, а против тех 
мер, которые дает Указ для этого выхода». Особое 
внимание депутат обратил на несправедливость про-
цедуры выкупа земли отрубником у общины по цене 
1861 г., многократно возросшей за прошедшие полве-
ка. В этой связи Килевейн задал вопрос: «Неужели вы 
думаете, что в общинах, из которых во многих ощу-
щается малоземелье, не отметят этой несправедливо-
сти, т.е. в то время как рядом земля ценится рыночно 
в 150–200 р., по отношению к общине, согласно 
уставной грамоте, она будет оцениваться в 40–45 р.» 
[12. Стб. 823, 828–829]. 

Возможные противоречия в крестьянской среде, 
которые могли бы возникнуть в результате таких це-
новых разночтений, по мнению Г.Р. Килевейна, могли 
иметь только негативные последствия. Он предрек, 
что столыпинский закон «…внесет в деревню не бла-
госостояние, а нищету масс; вы даете не мир, а вза-
имное озлобление, вы даете не твердый правовой по-
рядок, а хаос взаимоотношений» [Там же. Стб. 830]. 

Октябристы, в отличие от кадетов, в целом под-
держали столыпинскую аграрную реформу. Но неко-
торые из них предлагали при этом такие поправки, 
которые, по существу, сводили реформу на нет. Так, 
В.В. Хвощинский в своей речи указывал, что «все то, 
что представлено нам в этом законе, является основой 
той аграрной реформы, того аграрного законодатель-
ства, которого страна ждет» [Там же. Стб. 869]. Но 
далее снова следовала критика в адрес разработчиков 
реформы: «С одной стороны полагали, что личный 
собственник-крестьянин, получив и закрепив за со-
бою землю, поднимет экономическое состояние свое, 
так как, владея личной собственностью – землею, он 
разовьет ту инициативу в земледелии, которая была 
стесняема прежде, как думали, миром, общинностью 
владения этой землей. С другой стороны полагали, 
что личная собственность разовьет в нем такое поня-
тие о собственности, которое сделает этого крестья-
нина, этого личного собственника, твердой основой 
для государственности. Как мне кажется, закон 9 но-
ября и в том, и в другом случае сильно ошибся: закон 
9 ноября не создает личной собственности, он создает 
только укрепление отдельных полос за отдельным 
крестьянином» [Там же. Стб. 871]. 

Более того, В.В. Хвощинский пророчил возможный 
провал реформы. Он говорил: «Мало того, чтобы кре-
стьянину дали отруб, чтобы его тем или другим путем 
заставить выйти на хуторское хозяйство, ведь нужно, 
кроме того, чтобы этот крестьянин был способен к 
тому, чтобы вести это хуторское хозяйство». Но ни 
способности, ни желания вести такое хозяйство ниже-
городский депутат у крестьян не видел. В доказатель-
ство своей точки зрения В.В. Хвощинский приводил 
такой аргумент: «Ведь если бы крестьянство стреми-
лось действительно к этому хуторскому хозяйству, то 
те миллионы десятин земли, которая состоит в веде-
нии Крестьянского Банка, не оставались бы в руках 
Крестьянского Банка, а были бы давным-давно рас-
проданы отдельным крестьянам и давным-давно там 
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бы начали заводиться хутора». В своем спиче он во-
прошал: «Зачем же эти опыты построения всего кре-
стьянского землевладения на личной собственности не 
делать там, на этом земельном фонде, а не делать на 
крестьянской надельной земле? Как же можно стре-
миться к тому, чтобы разрушить общину, чтобы раз-
рушить тот мир, который управляет сейчас общиной, 
когда есть возможность проводить эти опыты, не вно-
ся в крестьянское хозяйство того хаоса, который вно-
сится этим законом?» [12. Стб. 873, 874]. В.В. Хво-
щинский хотел не только сохранить старую крупную 
общину, но и создать тысячи новых маленьких общин. 
Именно к этому вело его предложение признать право 
собственности на землю не за выделившимся из об-
щины домохозяином, а за всей его семьей с предо-
ставлением домохозяину лишь права пользования и 
распоряжения землей [Там же. Стб. 875–876]. 

Такой же точки зрения придерживался другой ни-
жегородский депутат-октябрист – А.Е. Фаворский. 
Если фактический владелец, хозяин семьи, превратит-
ся, вместе с тем, и в юридического собственника, 
спрашивал депутат, то «куда же денется право от-
дельных членов семьи, право, не отменяемое этим 
законом, по которому они, при выделе из семьи, име-
ют право требовать доли в том наделе, которым вла-
дела вся семья, которые имеют право требовать от-
резка им совершенно отдельной полосы, которые 
имеют право требовать раздела инвентаря и других 
сельскохозяйственных принадлежностей, которые 
имеют право требовать выдела совершенно особого 
усадебного участка» [12. Стб. 2245–2246]. 

Многие октябристы считали, что столыпинский 
законопроект, «выдуманный в тиши канцелярии», 
может быть принят «только в виду соображений 
высшей политики», да и то лишь «переработанный во 
всех деталях, во всех подробностях» [Там же. 
Стб. 1539]. К таким относился и А.Е. Фаворский. Он 
считал, что аграрный проект Столыпина заключает в 
себе «массу пробелов». В качестве примера он приво-
дил ситуацию в родном для него селе Павлове, где 
община «состоит почти из 10 000 душ», при этом у ее 
членов «совершенно ничтожные наделы», но зато она 
как целое «имеет у себя в распоряжении богатые луга, 
имеет богатые, доходные базарные площади, имеет 
разного рода общинные учреждения». «Как вы при-
мените этот закон, – спрашивал депутат, – к тем об-
щинам, где земля составляет, так сказать, второсте-
пенное подспорье для существования крестьянина, а 
на самом деле он живет преимущественно кустарным 
промыслом, занимается выработкой стальных изде-
лий, прядением веревок, валяет сапоги, шьет сбрую и 
т.д.?» [Там же. Стб. 1539–1540]. 

Особую опасность проведения реформы в предло-
женном правительством виде А.Е. Фаворский как 
бывший народник видел в том, что «появится на рын-
ке масса крестьянских участков, предлагаемых к про-
даже», «их скупят крестьяне, и из этих скупщиков 
образуются местные кулаки, местные хозяева, мест-
ные банкиры, к которым продавшие землю крестьяне 
пойдут в батраки, в работники» [Там же. Стб. 1541]. 

В.В. Хвощинский в эту сессию также активно 
участвует в работе комиссии по государственной обо-

роне. В декабре 1908 г. он выступает от нее доклад-
чиком по законопроекту об увеличении денежного 
содержания офицерам. В ходе выступления он отме-
чает необходимость отмены различных удержаний из 
офицерского жалованья (на покрытия счетов столо-
вых, подписки на праздники, подношения и т.д.), ко-
торые «невольно вводят офицеров в такие расходы, 
которые непосильны их бюджету» [12. Стб. 2803]. 

В ходе обсуждения сметы расходов Главного ин-
тендантского управления он критикует существующую 
систему организации поставок в армию. В частности, 
им была отмечена недопустимость передачи заказов 
ряду организаций только за их политическую аффиля-
цию с Союзом русского народа и другими правыми 
партиями. Тезис о том, что необходимо качественно 
обуть и одеть армию, а не думать о поощрении поли-
тических организаций в такой форме был поддержан 
думским центром и освистан правыми [15. Стб. 1931]. 

В то же время комиссия, не без участия В.В. Хво-
щинского, активно содействовала военному мини-
стерству в деле улучшения материального положения 
личного состава российской армии. Были увеличены 
оклады офицерам, началась выдача пособий при вы-
пуске из военных училищ, а также пособий вновь 
произведенным офицерам, прибывающим в часть, на 
обзаведение необходимым хозяйственным инвента-
рем [12. Стб. 2795]. 

Говоря о речах В.В. Хвощинского, известного до 
избрания в депутаты своей деятельностью на посту 
управляющего Кавказских Минеральных Вод, стоит 
упомянуть его покровительство по отношению к ра-
нее возглавлявшемуся им учреждению. В ходе рас-
смотрения законопроекта Министерства торговли и 
промышленности об установлении субсидий из казны 
находящимся в ведении министерства минеральным 
водам (Кавказские, Липецкие, Сергиевские и Старо-
русские), он, выступая докладчиком от комиссии, от-
метил, что Кавказские Минеральные Воды занимают 
«совершенно отдельное место в хозяйстве государ-
ственных курортов», и предложил передать на их раз-
витие большую часть выделяемых средств [Там же. 
Стб. 60, 64–65]. Кроме того, им было особо подчерк-
нуто, что государственное управление курортами не-
эффективно и необходима их передача в частные руки 
с сохранением лечебных функций при контроле со 
стороны правительства [Там же. Стб. 70]. 

А.В. Иконников отметился в ходе второй сессии 
выступлением по законопроекту о предоставлении чи-
нам уездной полицейской стражи права на получение 
суточных денег. В ходе него он подверг критике сам 
институт стражников, отмечая, что они «передвигают-
ся совсем не для надобностей, указанных в законе» и 
что профильной комиссии следовало бы задуматься 
над реорганизацией, а не вносить «частичные поправки 
в этот, по существу, нежелательный, вредный в рус-
ской жизни институт» [16. Стб. 490–491]. 

Н.В. Зуев подверг критике другой законопроект – 
об устройстве новых поверочных палаток и взимании 
сбора на повторную проверку мер и весов. По его 
словам, каждая проверка, стоящая денег и требующая 
доставки весов в губернский город, приводит на прак-
тике к тому, что они после переклеймовки уже негод-
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ны, поскольку ее осуществляют простые кузнецы [16. 
Стб. 2738–2739]. 

В третью сессию А.В. Иконников избирается в 
бюджетную комиссию и отказывается от участия в 
работе комиссии по народному образованию [16. Стб. 
2698; 17. Стб. 393]. В финансовую переизбирается 
Г.Р. Килевейн [17. Стб. 259]. Также он входит в со-
став комиссии по борьбе с пожарами [18. Стб. 2100]. 
В.В. Хвощинский входит в состав комиссии по запро-
сам [17. Стб. 259]. В комиссию по исполнению госу-
дарственной росписи доходов и расходов избирают 
А.А. Савельева (вновь в качестве товарища председа-
теля) и А.Е. Фаворского [Там же. Стб. 259]. Послед-
ний также переизбирается в редакционную комиссию 
[Там же]. 

Еще одним важнейшим вопросом в работе III Ду-
мы, относящимся также к пакету столыпинских ре-
форм, был вопрос о реформе местного суда. Сначала 
этот законопроект был внесен в I Думу, которая не 
успела его рассмотреть. II Дума начала над ним рабо-
ту, но была распущена. III Думе пришлось рассматри-
вать этот вопрос фактически с самого начала. Соглас-
но проекту реформы предполагалось создание единой 
системы всесословных местных (сельских) судов – 
низшего звена юстиции. Они должны были прийти на 
смену крестьянским волостным судам, которые руко-
водствовались больше местными обычаями, нежели 
писаными законами [19. Л. 2–96]. 

Упразднение крестьянского волостного суда вы-
зывало серьезные дискуссии в среде общественности. 
Одни полагали, что крестьяне имеют право на суд, где 
дела решались бы в упрощенном порядке на основе 
местных обычаев. Другие считали, что только вхож-
дение крестьян в единое с остальным населением 
правовое поле поможет ликвидировать их неравно-
правие и побороть несовершенство крестьянского 
суда, в котором многое зависело от взяточничества и 
личных пристрастий [20. С. 155–156]. 

Интересно, что оппозиционная партия кадетов, 
обычно отвергавшая все столыпинские законопроек-
ты, поддержала основные начала предполагавшейся 
реформы. Г.Р. Килевейн, участвовавший в работе 
профильной думской комиссии, так изложил партий-
ную позицию: «Положение правосудия на местах 
настолько отчаянное, что далее терпеть с этим вопро-
сом невозможно. Ныне параллельно действуют: во-
лостной суд, суд земских начальников, суд городских 
судей и суд уездных членов окружного суда. Одна 
многочисленность этих инстанций создает чрезвы-
чайную ситуацию в вопросе о подсудности. Мы по-
стараемся ввести в судопроизводстве такие измене-
ния, которые дали бы нам суд близкий к народу, и 
пользующийся его авторитетом, скорый и независи-
мый… чтобы он был на страже законности не только 
по отношению к населению, но и к власти» [17. 
Стб. 1492–1499]. 

Его поддержал другой кадет-нижегородец 
А.А. Савельев, который при первом чтении законо-
проекта отмечал: «Важнейшей стороной этого проек-
та я считаю замену выборными мировыми судьями, с 
одной стороны, сословных крестьянских судов, а с 
другой – административно-судебной власти земских 

начальников» [17. Стб. 1512]. Кадеты требовали мак-
симально демократизировать суд, применять только 
выборное начало для замещения судейских должно-
стей и отдавать при этом приоритет образовательно-
му, а не имущественному цензу. 

Октябристы в целом тоже выступали за отмену 
волостного суда. В то же время некоторые из них по-
лагали, что это учреждение можно, реформировав, 
сохранить. Одним из таких депутатов был А.Е. Фа-
ворский. В отличие от Г.Р. Килевейна и А.А. Савелье-
ва, апеллировавших к необходимости единства закона 
и суда для всех, он отстаивал право крестьян на само-
бытность, поскольку «в решениях волостных судов, 
которые руководились обычаем более, нежели писа-
ным законом, несомненно, сказалась и должна была 
сказаться та идея правды и справедливости, которая в 
совести крестьян, в совести простолюдинов, без-
условно, есть, без наличности которой в жизни чело-
веку простому жить невозможно, без наличности та-
кого принципа бесконечные обиды и притеснения 
жить ему не дадут» [Там же. Стб. 1676]. 

А.Е. Фаворский в ходе третьей сессии также при-
нимает участие в обсуждении проблем образования 
и организации поставок в армию. Так, при обсужде-
нии сметы Министерства просвещения бюджетная 
комиссия сочла нужным отклонить ассигнования на 
покупку земель в Москве, Санкт-Петербурге и 
Вильно для постройки зданий гимназий. Мотивиро-
валось это большой величиной сумм, а также тем, 
что «гимназические пансионы, как воспитательные 
заведения, не имеют очень высокой репутации дей-
ствительно хороших воспитательных заведений» [18. 
Стб. 46]. Фаворский оказался одним из немногих, 
кто настаивал на необходимости выделения требуе-
мых средств. Особенно важно, по его мнению, было 
выделить 218 тыс. руб. на покупку участка для по-
стройки своего здания Московской пятой классиче-
ской гимназии. Аргументировал парламентарий это 
тем, что аренда помещений обходится очень дорого, 
к тому же расходуемые на нее средства учебного 
заведения «существуют не для того, чтобы заменять 
казенную ассигновку, которая должна быть своевре-
менно сделана на постройку здания» [Там же. 
Стб. 51]. 

В ходе обсуждения сметы Главного интендантско-
го управления Фаворский как представитель партии 
буржуазии поднимает вопрос о необходимости защи-
ты рисков подрядчиков, «чтобы казна была поставле-
на при подрядах в такое положение, в каком находит-
ся и подрядчик, чтобы она всегда была ответственна» 
[Там же. Стб. 1241]. Г.Р. Килевейн, помимо прений по 
вопросам правосудия, выступает в роли докладчика 
финансовой комиссии по законопроекту об отпуске 
средств на постройку моста через р. Лисварту и об 
отказе казны от привилегии на взимание тарифного 
сбора за проезд по нему [21. Стб. 939]. Также он 
участвует в обсуждении законопроекта Министерства 
финансов о борьбе с повышением цен на сахар. Зако-
нопроект предусматривал в качестве мер борьбы 
снижение пошлин на импортный сахар. Килевейн, 
поддерживая его от имени кадетской фракции в це-
лом, одновременно заявлял о необходимости пере-
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смотра существующего законодательства в отноше-
нии сахарного производства [18. Стб. 2427–2428]. 

А.А. Савельев отмечается, помимо выступления 
по реформе местного суда, критикой законопроекта о 
введении земства в Западном крае. По его мнению, 
этот проект передает управление местными делами не 
в руки местных людей, а в руки правительства, тем 
самым превращая идею земства в фикцию. Более то-
го, нормы проекта, насаждая обрусение и уничтоже-
ние польского влияния, преследуют, по мнению Са-
вельева, задачи, которые в принципе чужды само-
управлению. Неудивительно, что в конце своего ана-
лиза законопроекта он призывает его отклонить, по-
скольку в противном случае «престиж русского пра-
вительства будет тем понижен, а любовь к русскому 
народу окончательно пропадет» [22. Стб. 1145–1146]. 

В.В. Хвощинский неожиданно близко воспринял 
проблемы землеустройства. Комментируя соответству-
ющий законопроект, он настаивал, что частновладель-
ческими могут быть земли только тех лиц, которые не 
владели надельными землями. И хотя его речь была 
поддержана десятью другими депутатами, общее со-
брание не поддержало эту поправку [17. Стб. 257–258]. 

Н.В. Зуев запомнился в третью сессию лишь своей 
критикой налоговой политики государства при об-
суждении бюджета. Так, ставка налога на городскую 
недвижимость в размере 6% была сочтена им чрез-
мерной [Там же. Стб. 3500]. Справедливой, по его 
мнению, была бы ставка в 5%, однако Дума большин-
ством голосов отклонила это предложение. 

В четвертую сессию в комиссию по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов переиз-
бирают А.А. Савельева и А.Е. Фаворского [23. 
Стб. 237–238]. Последний также в очередной раз пе-
реизбирается в редакционную комиссию, однако уже 
через несколько дней выходит из ее состава [Там же. 
Стб. 238, 747]. То же самое проделывает с сельскохо-
зяйственной комиссией Г.Р. Килевейн [24. Стб. 1266, 
2045]. Из состава согласительной комиссии по зако-
нопроекту об установлении нового штата Главного 
казначейства выходит А.А. Савельев [23. Стб. 1163]. 
При этом он продолжает работать в комиссии по 
местному самоуправлению [25. С. 301]. 

Вновь переизбранным в финансовую комиссию 
оказывается Г.Р. Килевейн [22. Стб. 3206]. В нее же 
избирают и А.В. Иконникова, который, кроме того, 
становится членом бюджетной комиссии [Там же. 
Стб. 1878, 3205]. М.Н. Гришкин и Н.В. Зуев работают 
в комиссии по делам православной церкви [25. С. 69]. 
В.В. Хвощинский входит в состав согласительной 
комиссии по законопроекту о преобразовании госу-
дарственного ополчения [Там же. С. 459]. 

Наиболее активным из нижегородских депутатов в 
четвертую сессию становится А.А. Савельев. В ходе 
обсуждения законопроекта о введении всеобщего 
начального обучения он подвергает критике церков-
но-приходские школы. Им отмечается необходимость 
финансирования за счет средств Министерства про-
свещения в первую очередь новых, «гражданских» 
школ [24. Стб. 555–558]. 

Также он выступает и за либерализацию семейных 
отношений. При обсуждении законопроекта о раздель-

ном жительстве супругов, который был поддержан 
комиссией по судебным реформам, А.А. Савельев воз-
ражает представителю правых Н.Е. Маркову, видев-
шему в женщине в первую очередь работницу и по-
мощницу для крестьянина, что русский народ смотрит 
на женщину, которая еще является «существом бес-
правным», уже другими глазами [24. Стб. 1659]. 

Важным для А.А. Савельева как депутата-земца 
был и законопроект о волостном управлении. Наибо-
лее необходимым, по его мнению, являлось отсекание 
от волостного земства административных функций: 
«…по возможности, сократить все то, что представля-
ется в проекте не земским, не чисто хозяйственным». 
Не менее важной для депутата была и независимость 
земства, его свобода от «давления со стороны мест-
ной администрации» [26. Стб. 1333]. 

Г.Р. Килевейн в январе 1911 г. выступает доклад-
чиком от финансовой комиссии по законопроекту об 
установлении в доход Нижнего Новгорода и Нижего-
родской ярмарки сбора с грузов [24. Стб. 688–689]. 
Ранее этот сбор с каждого пуда грузов взимался на 
протяжении длительного времени – с 1836 по 1903 г. 
Затем этот вопрос был вновь возбужден Нижегород-
ской городской думой, и, благодаря тесным связям с 
ней и Г.Р. Килевейна, и А.А. Савельева, законопроект 
был принят в очень сжатые сроки [Там же. Стб. 700]. 

А.Е. Фаворский в четвертую сессию упоминается 
в числе депутатов-прогульщиков. Правда, в конце 
1910 г. он без уважительной причины пропустил все-
го лишь одно заседание (для сравнения: прогрессист 
М.Н. Бардыгин за этот период пропустил 15 заседа-
ний) [Там же. Стб. 1651]. 

В ходе обсуждения сметы Министерства торговли 
и промышленности он выступает с программной ре-
чью, в которой указывает приоритетные направления 
работы для Министерства. К их числу относится 
улучшение условий труда, в том числе таких, при ко-
торых народ «наиболее полезно и производительно» 
может действовать. Ставит он вопрос и о необходи-
мости технических школ и защиты прав производите-
лей, поскольку в законодательстве отсутствует поня-
тие торгового знака. Упрекает Фаворский власти и в 
недостаточном внимании к Павловскому району: 
«Наши изделия видели только на выставках, награди-
ли многих из нас медалями и орлами, не справляясь в 
действительности, к чему идет наш торгово-
промышленный район» [26. Стб. 15–22]. 

В.В. Хвощинский в четвертую сессию продолжает 
плодотворно работать в комиссии по государственной 
обороне, выступая в качестве докладчика от нее при 
обсуждении законопроектов об изменении закона о 
дополнительном сверхсметном ассигновании Воен-
ному министерству 15 500 тыс. руб. и о смете Главно-
го интендантского управления. При обсуждении по-
следнего он высказывает замечания представителям 
ведомства за завышение сметы. По его мнению, в 
условиях, когда не происходит увеличения численно-
сти армии вообще и нижних чинов в частности, неце-
лесообразно испрашивание новых кредитов на веще-
вое и продуктовое довольствие [26. Стб. 533]. 

Интересным выглядит участие нижегородских пар-
ламентариев в голосовании при обсуждении законода-
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тельной инициативы ряда депутатов по отмене ограни-
чений по передвижению и проживанию евреев. Если 
часть думцев считала возможным передачу ее 
в соответствующую комиссию, то более трети депута-
тов не считали возможным обсуждать этот вопрос 
в принципе. В итоге из числа 208 проголосовавших 
«за» предсказуемо оказались кадеты Г.Р. Килевейн, 
А.А. Савельев и А.В. Иконников, а вот среди октябри-
стов единства не было: А.Е. Фаворский выступил за, в 
то время как Н.В. Зуев – против [24. Стб. 1610–1612]. 

В пятую сессию Г.Р. Килевейн избирается в состав 
финансовой комиссии, В.В. Хвощинский – в комис-
сию по запросам, А.А. Савельев и А.Е. Фаворский – в 
комиссию по исполнению государственной росписи 
доходов и расходов [26. Стб. 3924–3925; 27. 
Стб. 283, 284]. 

Также нижегородские депутаты оказываются из-
бранными в значительное количество согласительных 
комиссий, создаваемых для решения разногласий по 
законопроектам между Думой и Государственным 
Советом. Сразу в шесть таких комиссий избирается в 
течение сессии Г.Р. Килевейн, что говорит о высоком 
доверии фракции к нему [27. Стб. 856, 1547; 28. 
Стб. 1906, 3515, 3844]. Примечательно, что А.А. Са-
вельев совместно с ним входит в состав согласитель-
ной комиссии по законопроекту об установлении сбо-
ра привозимых на Нижегородскую ярмарку и в Ниж-
ний Новгород товаров [27. Стб. 1547]. 

Как и в предыдущую сессию, самым активным 
нижегородским депутатом становится А.А. Савель-
ев. В ноябре 1911 г., комментируя речь председателя 
Совета министров по вопросу оказания продоволь-
ственной помощи населению, пострадавшему от 
неурожая губерний, он высказывает недовольство 
нормами существующего законодательства. Ситуа-
ция, в которой целый ряд губерний оказывается в 
состоянии неурожая, требует, по его мнению, прове-
дения реформ, в том числе и нормативного характе-
ра: «…те временные правила, которыми мы должны 
руководствоваться как законом, и по признанию са-
мого председателя Совета министров не годны, а 
других нет» [Там же. Стб. 1546]. 

Как и в предыдущие сессии, он не обходит внима-
нием вопросы земских реформ. В своем выступлении 
при обсуждении законопроекта о введении земских 
учреждений в Астраханской губернии Савельев пред-
стает как типичный кадетский ритор: по его мнению, 
необходимы новые реформы уже существующего 
земства, а также распространение земской реформы 
на Сибирь [29. Стб. 425–426]. 

В качестве докладчика комиссии по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов Савель-
ев продолжает критиковать правительство. На этот 
раз предметом критики становится сама система фор-
мирования государственных смет, при которой дохо-
ды показываются в преуменьшенном виде, а расхо-
ды – не полностью [29. Стб. 886]. 

Критикует он и, казалось бы, близкий для него 
как историка-архивиста законопроект о мерах к 
охранению памятников древности. Выступая за сня-
тие его с обсуждения, Савельев отмечает, что он не-
достаточно хорошо разработан (не прописан статус 

архивных комиссий местных учреждений, не указа-
ны условия произведения раскопок местным населе-
нием), в результате чего придется его либо откло-
нить (что нежелательно), либо принимать в несо-
вершенном виде [28. Стб. 4001]. 

В пятую сессию в Думе вновь обсуждался зако-
нопроект о реформе местного суда. Государствен-
ный Совет внес в него значительные правки, сохра-
нив волостной суд и во многом ограничив выборное 
начало для мировых судей [20. С. 216–217]. Согла-
сительная комиссия поддержала большинство из 
них. При обсуждении его доклада в Думе разгоре-
лись дебаты. Часть депутатов настаивала на возвра-
щении исправленного законопроекта в комиссию по 
судебным реформам для нового его обсуждения. 
Особенно в этом были заинтересованы кадеты (в том 
числе и голосовавшие за передачу А.А. Савельев и 
А.В. Иконников), против были в основном правые и 
октябристы (из нижегородцев против проголосовали 
А.Е. Фаворский, В.В. Хвощинский, Н.В. Зуев) [28. 
Стб. 1603–1606]. 

При обсуждении доклада согласительной комис-
сии А.А. Савельев активно защищал выборное начало 
для председателей апелляционной инстанции (съезда 
мировых судей), поскольку, с его точки зрения, имен-
но выборное начало – основа прочной конструкции 
проектируемого судебного института. Также им за-
щищалось сохранение полностью выборных судей и 
выборного председателя апелляции в Нижнем Новго-
роде [Там же. Стб. 2026–2027]. 

А.Е. Фаворский в пятую сессию привлекается 
комиссией по исполнению государственной росписи 
доходов и расходов в качестве докладчика [29. 
Стб. 970–979]. Как и в предыдущей сессии, он упо-
минается в числе депутатов-прогульщиков, причем 
пропускает без уважительной причины уже три засе-
дания [28. Стб. 1247]. 

По-прежнему ему близки проблемы предпринима-
тельства. При обсуждении законопроекта об издании 
устава рыболовства он настаивает на необходимости 
введения собственников рыбных ловлей в состав ры-
боловных комитетов. Также им говорится о необхо-
димости распространения знаний о рыболовстве по-
средством создания соответствующего курса в сель-
ских учебных заведениях [29. Стб. 2958–2962]. Под-
черкивает он и необходимость законодательного за-
прета не только на торговлю, но и на приготовление и 
употребление в пищу незаконно выловленной рыбы 
[Там же. Стб. 3102–3103]. 

Не чужды А.Е. Фаворскому были и вопросы обра-
зования, особенно в их связи с конечными знаниями и 
умениями выпускников образовательных учреждений. 
При обсуждении смет Министерства просвещения он, 
опираясь на собственный опыт попечителя Павловско-
го кустарного района, отмечает необходимость привяз-
ки программ в ремесленных и промышленных школах 
к профессиональным торгово-промышленным школам. 
По его словам, подобный шаг требуется в целях повы-
шения теоретической подготовки будущих ремеслен-
ников, поскольку, как выясняется, многие из них не в 
состоянии подсчитать стоимость собственного произ-
водства [30. Стб. 2381–2382]. 
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Также он поддерживает инициативу по увеличению 
содержания младшего преподавательского состава при 
обсуждении законопроекта о новых штатах Москов-
ского сельскохозяйственного института. По мнению 
А.Е. Фаворского, низкое жалованье может привести к 
тому, что «интеллигентные работники, окончивши 
курс, не в состоянии будут оставаться для того, чтобы 
готовить себя к профессорскому званию» [28. 
Стб. 1274]. 

В.В. Хвощинский в течение пятой сессии один раз 
выступает в качестве докладчика от комиссии по за-
просам и десять раз – от комиссии по государственной 
обороне [28. Стб. 914–918, 3761–3773; 29. Стб. 581–
585; 30. Стб. 1442, 2205, 2208, 2209]. Г.Р. Килевейн, в 
силу занятости в большом количестве согласительных 
комиссий, ограничивается лишь выступлением по за-
конопроекту об упорядочивании платиновой промыш-
ленности и мерах к улучшению ее положения [28. 
Стб. 3467]. А.В. Иконников сталкивается с проблемой 
судебного преследования. В октябре 1911 г. в Думу 
поступает из Министерства юстиции копия постанов-
ления судебного следователя Нижегородского окруж-
ного суда о его привлечении в качестве обвиняемого по 
п. 2 ст. 341 (превышение власти) и ст. 362 (служебный 
подлог) Уложения о наказаниях [27. Стб. 862]. Это, 
видимо, сказывается на его публичной активности, 
хотя думская комиссия по личному составу приняла 

решение не применять к нему никаких мер, связанных 
с ограничением прав [31. С. 466–467]. 

Подводя итоги деятельности нижегородских пар-
ламентариев в III Думе, нужно отметить, что их ак-
тивность, как и в Думе предыдущих созывов, зависела 
от опыта их деятельности. Именно с этим связана ак-
тивность таких депутатов, как А.А. Савельев, В.В. 
Хвощинский, А.Е. Фаворский, Г.Р. Килевейн. При 
этом, не смотря на свой опыт депутата и земского 
деятеля, довольно блекло на их фоне выглядел 
А.В. Иконников. Фактически в тени оказались 
Н.В. Зуев и М.Н. Гришкин, для которых было непри-
вычно участие в обсуждении вопросов общероссий-
ского масштаба. На протяжении работы в III Думе 
наиболее активные нижегородцы занимали опреде-
ленные тематические ниши (хотя периодически и вы-
ступали по иным вопросам): В.В. Хвощинский – про-
блемы государственной обороноспособности и функ-
ционирования армии, А.А. Савельев – вопросы права 
и самоуправления, Г.Р. Килевейн – развитие экономи-
ки, А.Е. Фаворский – развитие предпринимательства. 
Деятельность вышеназванных четырех депутатов бы-
ла довольно продуктивной и высоко оценена в их 
фракциях, что подтверждается делегированием в зна-
чительное количество комиссий, а также выступлени-
ями в качестве докладчиков от них по различным за-
конопроектам.
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This article is devoted to the activity of deputies from Nizhny Novgorod Province in the IIIrd State Duma (1907–12). The author 
examines the social origin, property status and experience of political activities of Nizhny Novgorod deputies. A conclusion is made 
about the influence of the new electoral legislation on the class composition of the deputies in the IIIrd State Duma. The distribution 
of Nizhny Novgorod deputies in the Duma political parties is considered. The main features inherent in the policy of these parties are 
indicated. The article shows the representation of Nizhny Novgorod deputies in the Duma committees. Official documents of the 
State Duma, including verbatim records of its meetings, serve as a source base. The article discusses the activities of Nizhny Novgo-
rod deputies during each of the Duma sessions. The analysis of frequency, periodicity and content of speeches reveals the most active 
deputies from Nizhny Novgorod. These are G.R. Kilevein, A.A. Saveliev, A.E. Favorsky, V.V. Khvoshchinsky. The author comes to 
a conclusion that the activity of Nizhny Novgorod deputies in the IIIrd State Duma, as in the Duma of previous convocations, de-
pended on their experience. This shows in the activity of the deputies G.R. Kilevein, A.A. Saveliev, A.E. Favorsky, V.V. Khvosh-
chinsky. Deputy A.V. Ikonnikov, in spite of his experience of a deputy and a provincial figure, looked rather pale on their back-
ground. In fact, deputies N.V. Zuev and M.N. Grishkin with little experience in the discussions at the national scale also were in the 
shadow. Starting with the third session, only four of the Nizhny Novgorod deputies do the bulk of the work: G.R. Kilevein, A.A. 
Saveliev, A.E. Favorsky, V.V. Khvoshchinsky. A.A. Saveliev and V.V. Khvoshchinsky were the most active deputies of Nizhny 
Novgorod. During the IIIrd Duma, the most active Nizhny Novgorod deputies had a certain thematic niche (though sometimes spoke 
on other issues): V.V. Khvoshchinsky’s niche was problems of the state defence capacity and army functioning, A.A. Saveliev spoke 
on the issues of law and self-government, G.R. Kilevein on economic development, A.E. Favorsky on the development of entrepre-
neurship. The participation of some deputies in the conciliation committees of the State Duma and the State Council shows their high 
political authority. The activity of active Nizhny Novgorod deputies was quite productive and highly appreciated by their factions. 
This is confirmed by their delegation to a large number of committees, as well as their presentations on various draft laws. 
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ПО СТРАНИЦАМ ШТРАФНОЙ КНИГИ: СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ И ПРАКТИКИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА ДИСЦИПЛИНАРНОМУ НАДЗОРУ 

В ИМПЕРАТОРСКОМ ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1893–1899 гг.) 
 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, 
проект № 33.1687.2017/4.6. 

 
Исследуется реализация системы наказаний студентов, отраженная в Штрафной книге Императорского Томского универ-
ситета, как хроника психологических предпосылок массового протеста. Выдвигается положение, согласно которому целе-
направленное нарушение суровых правил, регулировавших жизнь студента и вне университета, позволяет рассматривать 
их как практики сопротивления тотальному контролю. Отмечается, что протестный дискурс и стратегии протестных дей-
ствий выстраивались по линиям коллективизации, открытого вызова и ложного уклонения, ярким проявлением чего был 
символический маскарад. 
Ключевые слова: Штрафная книга; история студенчества; система наказаний; протестный дискурс; студенческие волне-
ния 1899 г.; Императорский Томский университет. 

 
24 февраля 1899 г. в Императорском Томском 

университете (ИТУ) среди студентов «было заметно 
особенное движение». С утра они не расходились по-
сле лекций. Шло обсуждение некоего вопроса, о ко-
тором руководство вуза и инспекция студенчества 
оставались непросвещенными. Попытки пресечь не-
санкционированную активность не увенчались успе-
хом: к полудню студенты стали собираться в 1-й 
аудитории главного корпуса. Учащиеся Данилов и 
Чембаров поочередно с листа писчей бумаги зачиты-
вали здесь для прибывающих воззвания. 

Требования инспектора студентов В.П. Григоров-
ского и его помощника Н.Ю. Корниловича о немед-
ленном прекращении сходки не возымели должного 
эффекта. Больше того, с разных концов обширной 
аудитории стали раздаваться крики: «Ректора!». Сту-
денты Данилов и Еланцев после очередного визита 
другого помощника – инспектора И.В. Краснянско-
го – приватно посоветовали ему удалиться. «Студен-
ты возбуждены и могут сильно оскорбить» [1. 
С. 199], – предупредили они. 

Вскоре аудиторию почтил присутствием исправ-
ляющий должность ректора ординарный профессор 
по кафедре судебной медицины с токсикологией 
М.Ф. Попов. Разумеется, участники стихийного меро-
приятия не могли не знать о запрете «всяких сборищ 
и сходок с целью обсуждения каких-либо дел сообща, 
публичных речей», ведь положение это было недву-
смысленно выведено в 15-м параграфе 3-го раздела 
«Правил для студентов университета» [2. С. 12]. Со-
славшись на устав, напомнил им об этом и профессор 
Попов, предложив подчиниться требованиям инспек-
ции. Студенты, однако, отказались покинуть аудито-
рию [1. С. 199]. 

1899-й – год массовых студенческих волнений, 
охвативших университетские центры Российской им-
перии. Начались они в Санкт-Петербурге 8 февраля, в 
день торжественного акта, посвященного 80-летию 
местного университета, когда продолжительным сви-
стом была встречена речь ректора профессора 
В.И. Сергеевича, «оскорбительное» объявление кото-

рого (с предупреждением об ответственности за 
нарушение порядка) от 4 февраля того же года вызва-
ло негодование в среде студентов. По окончании акта 
группа учащихся, не сумев перейти через перекрытый 
полицией Дворцовый мост в сторону Невского про-
спекта, направилась вдоль по набережной. На Румян-
цевской площади произошло столкновение студентов 
с отрядами конной полиции. 

Хотя в докладе генерала П.С. Ванновского, со-
ставленном по результатам расследования специаль-
ной комиссии, назначенной императором по ходатай-
ству академиков А.Н. Бекетова и А.С. Фаминцына, 
отмечалось, что «нарушение порядка в день годового 
праздника находится лишь в весьма отдаленной связи 
с последовавшими затем беспорядками» [3. С. 59], 
именно противоречивые сведения о событиях дня 
8 февраля эхом пронеслись по всей стране. Дошли 
они и до самого отдаленного университетского города 
России – Томска. Н.Ю. Корнилович запомнил отдель-
ные фразы из письма, зачитанного 24 февраля в глав-
ном корпусе ИТУ студентом Ильинским: «…8 февра-
ля, в Петербургском университете… Студентов били, 
жандармы топтали лошадьми, кровь лилась по тро-
туарам…» [1. С. 199–200]. 

Выводы комиссии носили компромиссный харак-
тер. Отказываясь от эскалации большого конфликта, в 
докладе Ванновского была избрана «мягкая» тактика: 
ответственность за происшедшее разделялась между 
учебным начальством (ректором, инспектором и его 
помощниками, профессорами и преподавателями  
С.-Петербургского университета), «смотревшим 
снисходительно на совершающееся в его глазах 
нарушение студентами установленных правил»; по-
лицией, в частности нижними чинами с их «грубым 
обращением с публикою и студентами» и «самоволь-
ным употреблением нагаек»; наконец, студентами, 
«дозволившими себе выразить на торжественном акте 
публичное неудовольствие своему непосредственно-
му начальству – ректору», «участвовавшими затем в 
недозволенных сходках» и «предпринявшими заба-
стовку в целях закрытия университета» [3. С. 61–63]. 
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К тому же необходимо добавить, что, как отмечал в 
заметке из сборника «Студенческое движение 
1899 г.» анонимный автор, по словам редакторов В.Г. 
и А.К. Чертковых, «выражавший, действительно, от-
голосок большей и лучшей части русского общества в 
первый период студенческой истории», молодежь 
«скорее» сомневалась в «плодотворности миссии ге-
нерала Ванновского», чем наоборот [4. С. 24]. Другой 
аноним – студент С.-Петербургского университета в 
заметке из того же сборника не без иронии писал: 
«После доклада комиссии Ванновского, ничего суще-
ственного и всестороннего в себе не заключавшего, 
последовала царская резолюция: выговор студентам, 
полиции и обществу!» [5. С. 34]. 

Неоднозначным, как для современников событий, 
так и для потомков, представляется вопрос о характере 
волнений. Если Р. Пайпс видел в них «начало движе-
ния протеста против самодержавия», «не стихавшего 
уже вплоть до революционных событий 1905–
1907 гг.», и события, «не просто предвосхитившие 
1917 год, но и прямо приведшие к нему», а также, со 
ссылкой на мнение Е.Н. Трубецкого, начало «общего 
кризиса государства» [6], то один из названных ано-
нимных авторов подчеркивал, что волнение «не было 
несомненно вызвано никакими политическими парти-
ями» [4. С. 24]. Схожей позиции придерживался быв-
ший студент 5-го курса медицинского факультета 
Томского университета, участник волнений 1899 г. 
К.М. Гречищев, так позднее вспоминавший о студен-
ческой забастовке: «Она по характеру своему не была 
революционным движением, а только академическим» 
[7. С. 393]. На очередной студенческой сходке, состо-
явшейся в университете 2 марта 1899 г., он произнес 
такие слова: «За что мы боремся? За права, достоин-
ства человека, которых не хотят признать в студен-
тах». И далее: «Студенту отказывают в том, в чем не 
отказывают каторжнику» [1. С. 210]. И спустя годы 
Гречищев писал о «борьбе с произволом» и «борьбе за 
неприкосновенность личности» как о приоритете 
1899 г., который в своей стихийности и непосред-
ственности оказался далек от 1905 и, тем более, 
от 1917 г. 

Все это делает актуальным исследование истоков 
случившегося с точки зрения не столько социально-
экономических и политических реалий великой импе-
рии эпохи заката, сколько локальной атмосферы бы-
тия студенчества в университетском городе. Для это-
го мы обращаемся к Штрафной книге ИТУ, содержа-
щей информацию о студентах – нарушителях правил. 
Записи в ней относятся к периоду с 1893/94 по 
1899/1900 академические годы, т.е. времени, непо-
средственно предшествовавшему студенческим вол-
нениям 1899 г. Авторство этих записей принадлежит 
инспекторам студентов Томского университета: сна-
чала А.П. Пятницкому (с перерывами вел записи с 
1893 до 1897 г.), а затем упомянутому уже В.П. Гри-
горовскому (с 1898 по 1900 г.). В 1898 г. одно время 
записи вел временно исполняющий обязанности ин-
спектора И.И. Пинков. 

Опыт изучения данной книги, единственной в сво-
ем роде из сохранившихся по Императорскому Том-
скому университета, открывает для читателя повсе-

дневность, где поднадзорным оказались учеба и до-
суг, существование в Доме общежития и личная 
жизнь, политические взгляды и религиозные убежде-
ния томского студента. Книга отражает реальность 
функционирования системы наказаний в университе-
тах того периода, а также практики сопротивления 
студенчества тотальному контролю, что позволяет 
нам видеть в ней своеобразную хронику психологиче-
ских предпосылок массового протеста. Нельзя не 
оценить и полифоничность этого источника, в кото-
ром под пером ненадежного рассказчика был зафик-
сирован голос студента, заключенного в пространстве 
«преступления и наказания». 

Поступающий в первый в Сибири университет, за-
нятия в котором начались осенью 1888 г., обязан был 
неукоснительно подчиняться «Правилам для студен-
тов», строго регламентировавшим его «университет-
скую» жизнь от вступительных испытаний и в целом 
приема в вуз до посещения занятий и сдачи экзаменов 
и зачетов, что излагалось в особой инструкции. Пра-
вила касались не только внутриуниверситетской обы-
денности студента, но и жизни вне его стен. Так, 
в 36-м параграфе 3-го раздела мы читаем: «По полу-
чении университетским начальством сведений о та-
ких, совершенным студентом вне университета, про-
ступках, которые хотя и не повлекли за собою судеб-
ного преследования, но имеют предосудительный 
характер, ректор предлагает о сем на обсуждение 
правления, для постановления надлежащего решения» 
[2. С. 16]. 

Устанавливалась жесткая субординация в отноше-
ниях студента с профессорско-преподавательским 
составом, ректором, деканами и членами инспекции. 
Все распоряжения университетского начальства при-
нимали статус внутреннего закона, и незнание их, в 
лучших традициях жанра, не освобождало от ответ-
ственности [Там же. С. 9]. 

От студента требовалось соблюдение «приличий 
и вежливости»; оповещение начальства о месте сво-
его жительства, об отъездах; по первому требова-
нию необходимо было предъявлять именной нуме-
рованный билет, без которого вход в университет 
был невозможен. Студентам запрещалось курить на 
крыльце, «безусловно воспрещалось устройство чи-
тален, столовых, кухмистерских, а также театраль-
ных представлений, концертов, балов и других по-
добных публичных собраний», «участие в каких бы 
то ни было сообществах, землячествах и кружках, 
хотя бы и не имеющих преступной цели». Отдель-
ные аспекты личной жизни студента также регули-
ровались параграфами «Правил», о чем будет сказа-
но ниже. 

Оговаривались и «правила о назначении студентам 
стипендий и пособий». Ликвидация финансовых льгот 
была одним из инструментов поддержания дисципли-
ны. Лишением стипендий, пособий и права на осво-
бождение от платы за обучение сопровождались 
«взыскания» по 31-му параграфу 3-й части «Правил»: 
выговор с арестом и предупреждением об «удалении 
из университета в случае нового проступка»; уволь-
нение из университета как по собственному проше-
нию, так и без оного. 
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Существовали и более «щадящие» наказания, та-
кие как выговор, выговор с занесением в Штрафную 
книгу, а также арест в карцер сроком от 24 ч до 
4 недель. Карцер располагался во 2-м этаже служеб-
ного корпуса (так называемый корпус с каретниками; 
ныне хозяйственный корпус Томского государствен-
ного университета), что позади главного здания уни-
верситета. За рассматриваемый период самому стро-
гому заключению в карцер подверглась группа сту-
дентов, принявших в 1894 г. участие в вечере в одном 
из частных домов Томска. Среди них были М.А. Кур-
джинский, Н.В. Баканов, Ст. Горский, П.Я. Бауэрберг. 
Они провели в карцере две недели «с предупреждени-
ем немедленного удаления из университета в случае 
нового проступка» [1. С. 79]. Отметим, что часть сту-
дентов, принявших участие в вечере, учитывая их 
прежние нарушения, и вовсе была исключена. 

Наибольшим по урону наказанием мы можем при-
знать исключение из университета с «лишением права 
поступать в какие бы то ни было учебные заведения». 
Речь идет о намеренной маргинализации провинив-
шегося и своеобразном его остракизме. Такому нака-
занию, к примеру, были подвергнуты в сентябре того 
же 1894 г. студенты 2-го курса Семенов и Микулин. 
Они были разоблачены как пассажиры парохода «Ни-
колай», на котором во время перехода из Тюмени в 
Томск они вместе с рядом других студентов, как пи-
сал в Штрафной книге инспектор Пятницкий, «бес-
пробудно пили и позволили себе самые безобразные 
сцены». Ситуация усугубилась тем, что во время раз-
бора дела Микулин не явился по зову инспектора. 
Выяснилось, что адрес в университет и жандармскому 
начальнику «сообщен был неверно». Это являлось 
непростительным нарушением правил. 

Следует заметить, что сведения о лицах, которым 
была «воспрещена педагогическая деятельность» и 
которые «не должны быть принимаемы в число сту-
дентов высших учебных заведений», рассылались по 
всем учебным заведениям России. На их счет состав-
лялось специальное циркулярное распоряжение ми-
нистра народного просвещения. И ректор ИТУ регу-
лярно получал списки исключенных студентов с за-
претом на образование из Казанского, Варшавского, 
Новороссийского и прочих университетов [8]. Заме-
тим, что иные студенты, лишенные этого права в Рос-
сии, в частности К.М. Гречищев, продолжали учебу в 
заграничных университетах. Осенью 1899 г. в Бер-
лине даже образовалось томское землячество студен-
тов, уволенных за участие в забастовке того года. 

Бдительному контролю подвергалась жизнь в До-
ме общежития для студентов Императорского Том-
ского университета. Трехэтажное каменное здание 
общежития было построено на собранные по инициа-
тиве члена строительного комитета ИТУ, первого по-
печителя Западно-Сибирского учебного округа 
В.М. Флоринского частные пожертвования с под-
держкой университета и являлось предметом гордо-
сти местного академического сообщества. Студенты 
получали здесь не просто жилище в виде удобных и 
теплых комнат, но и обильный, «всегда сытный и 
вкусный» стол из нескольких блюд и с самоваром, 
читальню, где имелись газеты и журналы, «из коих 

многие доставлялись редакциями бесплатно». Сту-
дент С.М. Тимашев, впоследствии профессор-медик 
Томского университета, вспоминал и об «очень при-
личной библиотеке с отделом специальных медицин-
ских пособий и учебников» [9. С. 285]. Проживание в 
общежитии обходилось дешевле съемных квартир, 
хотя благоприятные условия привлекали сюда «не 
только недостаточных студентов». «Общежитием 
пользовались и богатые студенты», – вспоминал один 
из первых учащихся ИТУ Л.И. Рубинштейн [10. 
С. 412]. Ф.М. Флоринский в письме от 19 января 
1890 г. министру народного просвещения графу И.Д. 
Делянову писал: «Студенты сполна оценили преиму-
щества этой жизни сравнительно с городскими квар-
тирами и, как в прошлом году, так и новом, весьма 
дорожат разрешением поселиться в общежитии». Ни-
же в письме мы читаем: «Городские квартиры в Том-
ске крайне неудовлетворительны (зимою большей 
частью очень холодны)» [11. Л. 27 об., 28]. 

Однако всякий претендент на место в общежитии 
сталкивался с жесткими условиями. Прошения пода-
валось через инспектора в правление университета, 
где решение принималось лишь по проверке «всех 
данных о просителях». Студент обязан был соблю-
дать порядок, «не нарушать спокойствия своих това-
рищей» и «подчиняться во всех отношениях всем ор-
ганам университетского начальства на общих основа-
ниях» [12. С. 173]. Это положение делало волю 
«начальства» гипотетически неограниченной. Так, 
несмотря на то, что, по Уставу общежития, для веде-
ния хозяйства назначался эконом, в Штрафной книге 
имеется запись от 1 октября 1893 г.: «В общежитии 
крайне неряшливо содержатся ватерклозеты. Говорил 
по этому поводу со студентами. А чтобы скорее и 
успешнее приучить их к порядку, распорядился одно 
из отделений привести в надлежащий вид: отчасти 
они подправили. И что же? Через два-три дня все по-
прежнему» [1. C. 16–17]. Характерна и реакция сту-
дентов на «игру не по правилам». К примеру, на по-
пытки инспектора Пятницкого заставить студентов 
читать молитву, некоторые из них отвечали: «Мы по-
ступили в общежитие при других условиях… прежняя 
администрация не требовала этого». Трудно было бы 
найти возражения на доводы инспектора, который 
писал о том, что «дело идет не о нарушении правил 
(их не было), а о приучении к ним…» [Там же. С. 15]. 

Пьянство, распевание песен, приглашение посто-
ронних лиц на ночлег, проведение ночи вне общежи-
тия – все это оборачивалось порицанием, а затем и 
выселением из «студенческого дома». Для бдительно-
го надзора за студентами в здании общежития была 
отведена квартира для помощника инспектора; здесь 
же постоянно находился один их дежурных педелей. 
Заботе о крепком сне студента должна была служить 
специальная книга, в которой ежедневно все прожи-
вающие в общежитии должны были ставить свои 
подписи до наступления полуночи. Надо сказать, что 
ночное возвращение в общежитие, кроме проблем с 
инспекцией, было сопряжено с трудностями иного 
рода. Университетские ворота запирались на ночь и, 
как вспоминал тот же Рубинштейн, в общежитие 
«приходилось пробираться через решетку или через 
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маленькую калитку» напротив театра Королева. До-
бавим к этому скудное керосиновое освещение улиц 
Томска конца XIX в., плохие тротуары, даже в центре 
города, «непролазную грязь», а также риск встретить 
на своем пути не самого дружелюбного городского 
обывателя. «Запоздалого прохожего, – отмечал Ру-
бинштейн, – сопровождал стук колотушки ночного 
сторожа, дряхлого старика, но, к сожалению, доволь-
но редко попадавшегося, так как сторожа предпочи-
тали спать в будках» [10. С. 414–415]. 

Выговору с занесением записи в Штрафную книгу 
за несвоевременное возвращение в общежитие в раз-
ное время рассматриваемого периода подвергались 
студенты В. Лебедев, И. Архангельский, А. Спасский 
(многократно) и др. Среди опаздывающих были лица, 
указывавшие на неправомерность наказания за по-
добные проступки. Впрочем, прав в конечном итоге 
оказывался инспектор. Так, не ночевавший в общежи-
тии с 17 по 21 ноября 1894 г. студент Н.А. Попов со-
слался на то, что нет «точных правил, запрещающих 
ночевать вне общежития». Несмотря на замечание, 
ночь 24 ноября он также провел в месте постороннем, 
а уже 1 декабря того же года после рапорта Пятниц-
кого правление университета «предложило ему с 
начала 2-го полугодия оставить Дом общежития, так 
как он не желает подчиняться его правилам» [1. 
С. 89]. Ранее, 6 октября, слушателю 1-го курса 
И. Громову, занимавшему место в общежитии, и во-
все было предложено принять обратно свои докумен-
ты: ночь на 26 августа, как выяснилось, он провел в 
полицейском участке, «быв привлечен туда в пьяном 
виде» [Там же. С. 74]. 

Лишение комфорта и благополучия обитания в 
Доме общежития, – подчеркнем, что квартирный во-
прос в Томске изучаемого и более поздних периодов 
стоял с особой остротой, – таким образом, становится 
существенным дополнением к летописи наказаний 
студента ИТУ. 

Однако, введя в наше исследование в качестве ос-
новных героев инспектора и его помощников, мы так 
и не сказали о них несколько слов. Инспекторы сту-
дентов в российских университетах рассматриваемого 
времени назначались министром народного просве-
щения по представлению попечителей учебных окру-
гов. Подчинялись «в своих действиях» они как непо-
средственно попечителю, так и ректору. Как нам уже 
отчасти удалось убедиться, главной миссией инспек-
тора было сохранение «порядка и благочиния» сту-
дентов и посторонних слушателей не только в здани-
ях университета, но «по мере возможностей» также и 
вне их пределов [13. С. 73]. Последнее право, закреп-
ленное за инспектором по закону, небезынтересно для 
нас, так как углубляет обозначенную нами проблему 
тотальности надзора за жизнью студента. 

В своем «неослабном наблюдении» за исполнени-
ем правил члены инспекции обязаны были знать всех 
студентов лично и по фамилии, иметь полные сведе-
ния о них, включая место жительства; следить за ис-
правным посещением лекционных и практических 
занятий, за отпусками студентов в семестровое и ва-
кационное время. Инспектор был посредником в 
прошениях учащихся к правлению университета, вы-

давал стипендии и пособия, обязывался в случае про-
пуска лекций преподавателями донести об этом рек-
тору и т.д. 

В «Инструкции для инспекции студентов Импера-
торского Юрьевского университета», имевшей, заме-
тим, типовой характер, подчеркивалось: «Чины ин-
спекции имеют право входа во все помещения уни-
верситета, не исключая кабинетов и лабораторий» 
[14]. Ко всему сказанному следует добавить, что, уже 
по «Правилам для студентов», при появлении своем, в 
том числе и в комнатах общежития, они должны были 
встречать там пресловутые «приличия и вежливость». 
Закономерно, что при таком сочетании правил и ин-
струкций не обходилось без курьезов. Так, 26 апреля 
1898 г. Н.Ю. Корнилович, посетив комнату студентов 
Н. Сперанского и Н. Лепорского, застал их «в негли-
же». Не помогли объяснения Сперанского о неожи-
данности посещения, о том, что «Корнилович вошел к 
ним в номер без всякого предупреждения», «лишив 
его возможности встать с постели и одеться». В 
Штрафной книге отмечалось: «Лепорский сказал, что 
он крайне был возбужден неожиданным появлением 
господина Корниловича и не знал, что ему делать, 
опешил и не встал. Далее ссылался на свою нервность 
и болезненность» [1. С. 165–166]. Студентам не уда-
лось избежать замечания. 

Все инспекторы Томского университета, занимав-
шие этот пост с 1888 по 1906 г., имели чин действи-
тельного статского советника по Табели о рангах. 
А.П. Пятницкий, вступивший в должность инспектора 
студентов ИТУ с 4 июля 1893 г., до этого был дирек-
тором Новочеркасской классической гимназии [15. 
1893. 6 авг.]. Его преемник (с 21 февраля 1898 г.) 
В.П. Григоровский являлся бывшим руководителем 
Новочеркасской учительской семинарии [16. 1898. 
7 марта]. 

В то время как персона инспектора имела неодно-
значную репутацию в глазах студентов, о чем будет 
сказано в свое время, значительно более определен-
ным было отношение учащихся к педелям. Надзира-
тели студентов низшего ранга, педели (само понятие 
известно со времен Античности; в используемом зна-
чении пришло в Россию из университетской системы 
Германии) исполняли поручения инспектора и его 
помощников. Для этого они ежедневно находились в 
указанных им местах, как в университете, так и за его 
пределами. Одной из наиболее расхожих их обязан-
ностей был учет посещаемости лекций студентами, 
что осуществлялось методом отслеживания верхней 
одежды в гардеробах. А.Н. Морачевский (псевдо-
ним – Н. Зарницын), поступивший в 1898 г. на откры-
тый в тот год юридический факультет ИТУ, вспоми-
нал, как он, «совсем юный семинарист», впервые 
встретил младших надзирателей: «Я в вестибюле 
мрачного каменного здания, от стен которого веет 
холодной немой серьезностью … “Вот ваша вешал-
ка…”, – указал дежурный педель… В голове на се-
кунду встал вопрос: откуда он меня знает. Очевидно, 
в этот момент мое лицо изобразило самое беспомощ-
ное недоумение, потому что педель тотчас же разъяс-
нил: “Вас мы знаем давно по карточке, которая при-
сылается при прошении…”» [17. С. 422]. 
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6 февраля 1895 г. инспектор получил жалобу от 
студента К.П. Орлова, который заявил, что педель 
записал его как отсутствующего на лекции, хотя «фу-
ражка» его «висела на том же месте». И другие сту-
денты, несмотря на тщетность этого, приносили те же 
жалобы. В январе 1896 г. произошел случай, изобли-
чивший скрытое недовольство, не заметное в иных 
условиях. Студент 2-го курса В. Кочуров, предвари-
тельно в пьяном виде «произведя буйство» в ресто-
ране Крюгера и грозя «пустить пулю в лоб содержа-
телю ресторана Лобанову», в театральном буфете 
изъявил намерение «ударить педеля». Кочуров был 
исключен из университета, однако спустя время эта 
мера была заменена неделей карцера с «внесением 
в штрафной журнал» [1. С. 115]. 6 марта 1896 г. упо-
мянутый Лепорский в присутствии инспектора упо-
требил слово «педелишко», за что был отправлен в 
карцер на сутки. В апреле следующего года исклю-
ченный месяцем ранее из университета «за невзнос 
платы» Коржавин, будучи пьяным, ударил педеля в 
Доме общежития. В общежитии же в январе 1898 г. 
студент Попов «стал кричать на педеля и угрожать 
ему». «Нам не интересно, чтобы педели засовывали 
сюда свою физиономию» [Там же. С. 165], – таким 
приветствием в марте того же года В. Щербаков по-
чтил педеля, когда тот сделал замечание группе сту-
дентов во 2-й аудитории главного корпуса и т.д. 

Не будет преувеличением сказать, что образ пе-
деля, являясь «низовым» символом всеобщего 
надзора, вызывал самые негативные реакции студен-
чества. Надзор этот в значительной мере был 
направлен на внешний вид студента, прежде всего 
его одежду, ведь, по правилам, «как в университете, 
так и вне его», студенты обязаны были «носить фор-
менную одежду установленного образца» (пальто, 
двубортный сюртук, однобортный мундир, застеги-
вающийся на девять желтых металлических пуговиц 
с изображением государственного герба, фуражку 
тёмно-зелёного сукна и т.д.) [2. С. 10]. При этом да-
леко не все студенты следовали этому предписанию, 
легкомысленно, по всей вероятности, предполагая, 
что это не столь важно для инспектора, который, 
впрочем, в этой связи неоднократно доказывал серь-
езность своих намерений. 

Носить форменную одежду студентам мешали то 
недостаток средств, то климатические условия, вы-
нуждавшие прибегать к оправданиям перед инспек-
тором за ношение, к примеру, меховой шапки, как 
это сделал в ноябре 1893 г. студент 3-го курса 
Н.М. Соловьев, к тому же в расстегнутом сюртуке. В 
январе 1894 г. попечитель даже сделал «письменное 
напоминание, чтобы студенты не носили теплых ша-
пок» [1. С. 48]. 

Критику со стороны инспектора вызывал смешан-
ный стиль одежды, будь то светлые брюки, или пи-
джак вместо мундира, или брюки, заправленные в 
сапоги. Не могла не вызывать порицания неопрят-
ность во внешнем облике; так, знакомый уже нам сту-
дент Микулин 16 декабря 1893 г. явился к инспектору 
«в самом неприглядном виде – немытым, не глажен-
ным, без галстука, с расстегнутым у рубашки воротом 
и в тужурке» [Там же. С. 37]. В огорчение инспектора 

Пятницкого приводила и «выпущенная из брюк сит-
цевая рубашка» студента Горизонтова и т.д. 

Каникулярное время не давало повода для смены 
мундира на партикулярное платье. В мае 1894 г. сту-
дент Штейнгауз, по решению правления университета, 
был уволен по собственному прошению из-за упорства 
в этом вопросе (ситуацию усугубило и то, что он не 
явился своевременно в университет для отбывания 
наказания в карцере). Запрету подвергалось появление 
в публичных местах в тужурке; карцером могли обер-
нуться для студентов неоднократная прогулка в блузе 
или поддевке, подбитой мехом, по одной из городских 
улиц, выход в партикулярном платье в театр или в 
пальто и цилиндре в общественный сад. 

Нарушение правил ношения форменной одежды 
было наиболее распространенным проступком среди 
томских студентов, немногим уступая разве что укло-
нению от субординации. При встрече с попечителем, 
чиновниками, профессорами и др. студент обязывался 
прикладывать руку к козырьку, а в случае с высочай-
шими особами еще и «становясь при сем во фронт» 
[2. С. 11]. Всякий студент должен был не только рас-
кланиваться с начальствующими особами, но и усту-
пать им дорогу, при разговоре придерживаться соот-
ветствующего тона и манер, стоять «не подбоченясь». 
Особое негодование у Пятницкого, насколько мы мо-
жем судить, вызывало «неприлично-фатовская» мане-
ра: руки в карманах, расстегнутый мундир, расстав-
ленные ноги и т.д. Студент при появлении профессо-
ра или ректора, «не изменивший положения своего», 
например оставшись сидеть на подоконнике, едва ли 
мог избежать замечания, а в перспективе и более 
строгих мер наказания. Разговор в фуражке с инспек-
тором наверняка мог окончиться в карцере. Для сту-
дента 1-го курса И. Чулкова грубая реплика, обра-
щенная 17 ноября 1899 г. в ложе театра начальнику 
губернии, несмотря на принесенные извинения, обер-
нулась тремя днями в карцере [1. С. 224]. 

Мы рискуем совершить ошибку, полагая, что си-
стема столь строгой субординации вызывала одобре-
ние в глазах хотя бы малой части студентов. В 1893 г. 
один из них прямо заявил Пятницкому, что ему «не 
нравится», что тот «заставляет их раскланиваться с 
профессорами» и с ним самим, подчеркнув формаль-
ность этого правила [Там же. С. 23]. Иные студенты 
прибегали и к более прямым фразам, в ответ на заме-
чания инспектора откровенно говоря: «Я вас не знаю» 
[Там же. С. 46]. Замечал инспектор и тех, кто, «словно 
по принципу», отказывался раскланиваться с ним в 
продолжение длительного времени. 

Нередки были случаи пьянства. И хотя наблюда-
лись они чаще всего в свободное от учебы время, так 
же становились предметом ведения инспекции. Выго-
вор, а при повторных проступках карцер и исключе-
ние, следовали за донесением от дежурных педелей о 
нахождении в пьяном виде в театре, общественном 
собрании, гостиницах Томска, а также за возвращени-
ем в общежитие в нетрезвом состоянии. Большую 
озабоченность вызывало не столько пьянство само по 
себе, а сопряженное с ним поведение: драки, в том 
числе в Доме общежития, сквернословие, ругань и 
угрозы по отношению к случайным прохожим и друг 
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к другу, посещение в соответствующем состоянии 
«приличным» мест, таких как, например, дом губер-
натора. В ночь на 25 февраля 1894 г. в университет-
скую клинику с простреленной щекой был доставлен 
студент В. Лавров. Как выяснилось, произошел инци-
дент во время «загородных катаний», когда другой 
студент Горский непреднамеренно выстрелил из ре-
вольвера в своего товарища, который «благодаря 
только счастливой случайности» остался жив. Участ-
ники катаний заявили, что были пьяны. Горский про-
вел в карцере 4 дня, но попечитель счел эту меру 
«снисходительной» и просил инспектора студентов 
«всем участникам увеселительной прогулки поста-
вить на вид необходимость заботиться о добром име-
ни студента и воздерживаться во время своих увесе-
лений от неумеренного употребления спиртных 
напитков, но и следить за теми из товарищей, которые 
имеют к этому склонность» [1. С. 52]. 

Как видим, за неустанным бдением инспекции и 
правления за студентами стояла благородная цель – 
забота об имидже студента первого сибирского уни-
верситета. Для достижения ее подвергалась контролю 
и частная сфера жизни студента, фактически стирая 
грань между университетской и личной повседневно-
стями. Известно, что правила воспрещали студентам 
вступать в брак «во все время их пребывания в уни-
верситете» [2. С. 12]. Предосудительными считались 
любые формы сексуальных отношений, в особенно-
сти связанные с прелюбодеянием. 14 декабря 1893 г. в 
правление ИТУ поступило уведомление из Томской 
духовной консистории о том, что жена колыванского 
мещанина С.М. Старцева сожительствует со студен-
том 4-го курса А.Н. Григорьевым. В январе Пятниц-
кий посетил квартиру учащегося, где «лично убедил-
ся, что Григорьев и Старцева живут вместе на поло-
жении студенческом». Инспектор не только посовето-
вал им «обдумать свое положение», но и подал рапорт 
в правление, предложив обсудить статус Григорьева 
«в виду предосудительного поведения». Григорьев 
был на хорошем счету в университете: отлично дер-
жался с профессорами, был известен своей благовос-
питанностью, примерно исправлял студенческие обя-
занности и в день храмового праздника всегда бывал 
в церкви. Все это, однако, стало лишь смягчающим 
обстоятельством – в качестве «особой милости» прав-
ление через попечителя ходатайствовало перед мини-
стром народного просвещения о переводе студента в 
Киевский университет [1. С. 38–39]. Строгим внуше-
нием завершались, как правило, и посещения студен-
тами домов терпимости. 

Нежелательным считалось пребывание посторон-
них в номерах Дома общежития; о подобных случаях 
доносили педели. Так, 3 декабря 1894 г. у студента 
2-го курса Спасского до ночи задержался некий муж-
чина. Спасский признался, что гостем его был това-
рищ по семинарии Арефьев, корреспондент местных 
газет, и попросил разрешения регулярно принимать 
его. Пятницкий тогда в Штрафной книге отметил о 
«сомнительной репутации» Арефьева и об опасности 
его влияния на соседа Спасского по комнате Райско-
го. Хотя инспектор не уточнил, в чем же состоит эта 
«сомнительная репутация», он попросил Спасского 

сделать свидания с Арефьевым «более редкими и ме-
нее продолжительными» [1. С. 89–90]. 

Из всего написанного может сложиться впечатле-
ние, будто обыденный дискурс студенчества в пику 
надзору касался лишь низменных сфер. Это, однако, 
не так. Еще первые студенты Томского университета 
создали нелегальную библиотеку, «фонды» которой 
пополнялись из книг, украденных из особого книго-
хранилища, как писал К.М. Гречищев, «оскопленной» 
фундаментальной библиотеки университета. Прони-
кали туда под амфитеатром 1-й аудитории главного 
корпуса, и добытые книги передавали в ведение сове-
та студенческих землячеств. Распределялись эти 
«трофеи» по жилым комнатам студентов в частных 
домах Томска. Наибольшей популярностью в библио-
теке пользовались труды знаковых авторов того пери-
ода: Маркса, Лассаля, Плеханова, Чернышевского, 
Сеченова, Дарвина и др. Были представлены в ней 
номера журналов «Современник», «Отечественные 
записки», «Слово». Функционировала эта библиотека 
и в 1890-х гг. [7. С. 379]. 

В поле зрения инспектора попадал круг чтения от-
дельных учащихся. Так, в начале 1895 г. Пятницкий 
обратил внимание на список книг, взятых из библио-
теки студентом 3-го курса В. Морозовым. Среди них 
были труды, посвященные крестьянскому и рабочему 
вопросу, актуальным общественным проблемам того 
времени и т.д. «Многие из перечисленных книг, – за-
писал инспектор в Штрафной книге, – не заключают в 
себе ничего недозволенного или вредного; запрещены 
из них лишь немногие. Тем не менее все вместе взя-
тое указывает на тенденциозность направления». 
Далее он замечает: «Многие из книг вовсе не были 
выданы студенту». Уже 10 января правление универ-
ситета предложило Морозову «оставить Дом общежи-
тия» [1. С. 97]. Неоднократно советовал инспектор 
«быть осторожными» в выборе чтения и другим  
студентам. 

Под определения «непристойного» поведения и 
предосудительных действий, таким образом, попада-
ли всякое слово и деяние, заключавшие в себе волю 
учащегося университета. Поэтому вывод относитель-
но магистральной направленности всей системы нака-
заний в университете становится для нас закономер-
ным: репрессия в широком смысле этого понятия 
начиналась там, где заявляли о себе уклонение от 
субординации, склонность к вольному образу жизни, 
включающая свободные предпочтения в одежде, кни-
гах, дружеских и сексуальных отношениях и т.д. Мы 
намеренно ставим здесь многоточие, потому что, как 
мы убедились, запреты для студентов в рассматрива-
емый период имели весьма неопределенные границы 
и подчас зависели от личных качеств и настроения 
следящего, т.е. инспектора. Подчеркнем, что недо-
вольство студентов вызывало и то, что защиты против 
произвола инспектора с его личными качествами и 
переменчивым настроением искать, по сути, было 
негде: при ходатайствах против него дела разбирались 
членами правления и самим же инспектором [1. 
C. 210–211]. 

Поскольку различные виды нарушений часто со-
вершались целенаправленно (т.е. с осознанием табуи-
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рованности почти любого шага и последствий его), то 
рассматривать их в совокупности мы можем с точки 
зрения протестного дискурса и протестных практик. 
Это заставляет нас говорить о совершенных проступ-
ках не просто как о побочных эффектах молодости, но 
как о направленном вызове, брошенном системе, как 
о практиках сопротивления безграничному контролю. 
Намеренные и нередко повторявшиеся нарушения 
правил мы наблюдаем в записях на студентов Бара-
банщикова, Данилова, Кожевникова и др. Многие из 
таких учащихся так и не доучились в Томском уни-
верситете. 

Небезынтересен в этом контексте случай студента 
Н.В. Флерова. Он несколько раз получал выговор за 
пьянство, принимал участие в упомянутой «предосу-
дительной» загородной прогулке (в которой получил 
ранение Лавров), не вносил своевременно плату за 
общежитие и являлся туда при этом в нетрезвом виде. 
30 мая 1894 г. инспектор застал его на улице в высо-
ких сапогах, «плохом» пиджаке, неформенном паль-
то. «Только форменная фуражка обнаруживала в нем 
студента», – писал Пятницкий в Штрафной книге. 
Позднее Флеров был обнаружен переходящим «из 
дома в дом терпимости». Студенту следовали один за 
другим выговоры и предупреждения. Тем не менее в 
конце того же года он в компании Кокоулина и Ко-
жевникова «в пьяном виде шумел и безобразничал 
около дома терпимости на Бочановской улице». 
30 декабря правление предложило студенту Флерову 
оставить университет по прошению. 

Такая «самоубийственная» тактика во многом 
приоткрывает нам приоритеты молодых людей того 
времени, подчас не желавших склонятся перед дикта-
том самовластного начальства. В то же время это 
проливает свет и на психологические особенности 
инспектора, который писал об этом студенте: «По 
моему мнению, Флеров серьезно больной. Ему более, 
чем кому либо другому, крепкие напитки вреднее. 
Нуждается в серьезном лечении. Во время наказаний 
в комиссии произвел крайне тяжелое впечатление» [1. 
С. 42]. Тепло говорил с ним и ректор, так же подчер-
кивая, что «ему более, чем кому-либо иному, должно 
заботиться о здоровье и избегать вина» [Там же. 
С. 55]. Флеров ушел от наказания через карцер, хотя 
не раз подавал к тому повод. «И наказывать-то опас-
но», – писал после очередного его проступка Пятниц-
кий. «И смех, и слезы», – такую запись инспектора о 
Флерове не раз встречаем мы в Штрафной книге. 

Пожалуй, это тот случай, когда ненадежный рас-
сказчик «разоблачает» себя, и за «внешностью» стро-
гого блюстителя порядка мы видим чистые намерения 
и способность к состраданию. Это в некотором смыс-
ле перестраивает шаблон восприятия и взвешивает 
наши подходы. Рубинштейн, например, вспоминал, 
что в бытность его студентом отношения учащихся и 
инспектора «были все время хорошие» [10. С. 413], 
хотя заметим, что речь шла о предшественнике Пят-
ницкого А.С. Еленеве (бывший директор Краснояр-
ской мужской гимназии). Однако «смех и слезы» ин-
спектора Пятницкого выдают в нем живого человека, 
который, в отличие от своего преемника Григоров-
ского, временами допускал личностную откровен-

ность в записях в Штрафной книге, накладывая на 
них ярков выраженный отпечаток индивидуальности 
и субъективности, того, что и принято называть нена-
дежностью рассказчика. Записи эти временами пре-
вращают для нас Штрафную книгу в своеобразный 
частный дневник. 

«К сожалению, такой тон и манера говорить свой-
ственны многим студентам Томского университета», – 
сделал замечание Пятницкий к комментарию от 
17 ноября 1893 г. о не самой уважительной реплике 
студента Кутузова. Узнав о том, что ранее, 22 октября 
того же года, в день Храмового университетского 
праздника, торжественный (годичный) акт посетило 
только 6–7 студентов, инспектор записал в Штрафной 
книге: «Печальная связь студентов с Alma Mater, о 
которой так много и часто говорят!» [1. С. 20]. И не-
благовоспитанность отдельных студентов, и грубый и 
резкий тон их речей, и нежелание признать, что неко-
торые правила (при ссылках студентов на их фор-
мальность) должны соблюдать a priori, – обо всем 
этом, кажется, он писал скорее с болью, чем назида-
нием. Штрафная книга, написанная рукой Пятницко-
го, показывает нам мир глазами человека, который в 
трагических интерьерах современности находит при-
знаки упадка и разрушения. 

Поражало инспектора и недостаточное уважение к 
религиозным ритуалам со стороны студентов. Дело в 
том, что Императорский Томский университет был 
одним из немногих вузов в Российской империи, куда 
наряду с выпускниками гимназий принимали и семи-
наристов. На протяжении многих лет последние со-
ставляли львиную долю студентов университета. Так, 
в 1893/94 академическом году среди общего числа 
обучающихся в ИТУ в 377 человек большинство из 
них, а именно 276 (т.е. более 70 %), составляли воспи-
танники духовных семинарий [18. С. 15–16]. Из 
101 первокурсника, поступившего в 1893 г., 65 были 
бывшими семинаристами [Там же. C. 7]. Такое устой-
чивое большинство носителей духовного среднего 
образования наблюдалось в Томском университете на 
протяжении многих лет. Однако удержим себя от то-
го, чтобы поддастся ложному впечатлению, будто это 
означало особую набожность и религиозность студен-
тов. Напротив, на страницах Штрафной книги мы 
встречаем картину выраженного сопротивления рели-
гиозным повинностям, не в последнюю очередь со 
стороны бывших семинаристов. 

В сентябре того же 1893 г. внимание инспектора в 
Доме общежития привлекло не только то, что «при-
шедшие раньше к обеду друг друга не ждут, расхо-
дятся по мере того, как кто отобедает», но и отсут-
ствие молитвы до и после трапезы. Днем 20 сентября 
Пятницкий попросил студента 5-го курса И.В. Архан-
гельского (в дальнейшем участник «загородной про-
гулки» февраля 1894 г.) прочитать молитву тем не-
многим, кто еще оставался в столовой. После обеда 
инспектор прошелся по комнатам общежития, сделав 
студентам внушение по этому поводу. Не трудно 
представить его удивление, когда некоторые из уча-
щихся «в оправдание» свое говорили о том, что «не 
привыкли молиться». На следующий день Архангель-
ский приватно заявил инспектору, что «он не может 
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читать молитвы, боясь быть посмешищем товари-
щей», и даже выразил готовность оставить общежи-
тие [1. С. 13]. Отметим, что студент Иван Васильевич 
Архангельский, православного вероисповедания, 
окончил полный курс наук в Симбирской духовной 
семинарии, притом в аттестате его за поведение ука-
зана оценка «отлично» [19. Л. 2, 16]. 

Неустанно напоминал инспектор и о необходимо-
сти посещения студентами церкви для молебна в так 
называемые царские дни (6 декабря), хотя правила 
того и не требовали, равно как не требовали они и 
молитвы до и после обеда. 

В конце октября 1894 г. произошел случай, вновь 
заставивший задуматься о «религиозном рвении» сту-
денчества. 25 октября застрелился студент 4-го курса 
П.И. Быстров. Учащиеся (в Штрафной книге количе-
ство указано в 250 человек), в основном первых 
4-х курсов, без распоряжения руководства вуза из 
анатомического покоя университета перенесли тело 
покойного, сделав на улице посмертный снимок, в 
университетскую Домовую церковь, где священник, 
профессор ИТУ Д.Н. Беликов, отслужил литию. Уже 
на кладбище, указывалось в Штрафной книге, после 
того, как основная масса студентов разошлась, не-
большая группа оставшихся пропела песню на стихо-
творение И.С. Никитина «Вырыта заступом яма глу-
бокая». Хотя заметим, что, по воспоминаниям Гречи-
щева, пели «всей массой», а сами похороны, органи-
зованные советом землячеств, превратились в «гран-
диозную демонстрацию», в «потрясающее выражение 
скорби и возмущения существующим порядком» [7. 
С. 374]. Достойны нашего внимания слова этого сти-
хотворения, ставшие предметом разбирательства ин-
спектора и правления: «Жизнь не веселая, жизнь оди-
нокая / Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая / 
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая». В период вол-
нений 1899 г. К.М. Гречищев, выступая перед това-
рищами, произнес такие слова: «Теперь место не ап-
лодисментам, а будем плакать и рыдать до конца…». 
Данной репликой, по записи в Штрафной книге, он 
«вызвал сильнейший энтузиазм» в аудитории [1. С. 
211]. Все это лишь отчасти проясняет коллективное 
настроение и очертания мрачного жизненного мира 
провинциального российского студента конца XIX в., 
но это уже другая тема. 

Всего по делу о перенесении тела и о «пении свет-
ских стихов над могилою» было привлечено 12 сту-
дентов (из них пятеро за пение) [20. Л. 63–63 об.]. 
Правление университета постановило, что «ответ-
ственность студентов не подлежит сомнению, так как 
они ни в каком случае не должны были действовать 
своевольно», а пение светской песни на могиле посчи-
тало «неуместным и предосудительным, и потому то-
же подлежащим наказанию» [Там же. Л. 67]. И хотя 
наказания за это были не столь строгими, симптома-
тичны сам поступок и реакция на обвинения со сторо-
ны студентов. Знакомый уже нам К.П. Орлов, сын 
священника, выпускник Владимирской духовной се-
минарии [21. С. 172], например, сказал инспектору, 
что «в пении светского стихотворения не видит ничего 
предосудительного» [1. С. 79]. В журналах заседания 
правления ИТУ приведены и такие его слова: «Если 

бы знали содержание песни, ее глубокий смысл, то 
ничего не имели против ее пения». Другой обвиняе-
мый А.А. Горский, выпускник Костромской духовной 
семинарии, сослался на то, что даже «духовное 
начальство» разрешало произнесение над могилами 
речей, а, «следовательно, возможно и пение стихов» 
[20. Л. 65]. В целом апеллирование к более «гуманно-
му» режиму в семинариях характерно было для сту-
дентов ИТУ. Отмечается, что не самое прилежное ду-
ховное поведение в тот период наблюдалось и непо-
средственно в семинариях, в частности и в отношени-
ях с духовными воспитателями, которых называли 
«надзирателями», «смотрителями», «инспекторами» 
[22. С. 66]. Можно вообразить реакцию бывших семи-
наристов, которые и в светском высшем учебном заве-
дении встречали строгих ревнителей веры. 

25 марта 1896 г. студент 2-го курса Витошинский 
вместе с рядом других певчих клироса во время архи-
ерейского служения в старом соборе «не благоговейно 
держал себя», за что и был отправлен в карцер на сут-
ки. 8 мая 1897 г. Пятницкий сделал «надлежащее вну-
шение» студенту Ардашеву за то, что тот, будучи сы-
ном священника и воспитанником семинарии, отка-
зался от говения. Инспектор отметил в Штрафной 
книге: «Глубоко возмущенный подобными фактами 
глумления над священными установлениями нашей 
православной церкви, представляю об этом на благо-
усмотрение правления» [1. С. 153]. 24 мая 1898 г. сту-
денты А.Н. Городков, А.Н. Аристов (оба окончили 
Костромскую духовную семинарию), Н.А. Лампсаков 
(Тверская духовная семинария), П.А. Будрин и 
С.С. Данилов, певшие литургию в университетской 
церкви и вечернее богослужение во время чтения 
настоятелем церкви молитвы Св. Троицы, остались на 
ногах, когда «по смыслу молитвы христианин должен 
быть в самом уничижительном положении». Вмешал-
ся инспектор Григоровский. Однако Данилов так и не 
встал на колени во время чтения последующих мо-
литв. Его примеру последовал и Будрин (окончил курс 
Благовещенской духовной семинарии). Сын священ-
ника и выпускник Симбирской духовной семинарии 
Стефан Данилов «упорно, даже грубо» оправдывал 
свой поступок долгом совести и призыв инспектора 
встать на колени истолковал как «посягательство на 
религиозное чувство». Последний провел в карцере 
трое суток, Будрин – два дня [Там же. С. 171–175]. 
С. Данилов, так же как и Аристов и Лампсаков, в ско-
ром будущем принял участие в студенческих беспо-
рядках 1899 г. и был за это исключен из университета. 
22 октября 1898 г. студент М. Кокосов (выпускник 
Пермской духовной семинарии), встретивши на лест-
нице Его Преосвященство епископа Макария в сопро-
вождении Григоровского, отказался принять благо-
словение епископа. Не заметил инспектор даже по-
клона студента, из-за чего последовал выговор. 

Как нам удалось убедиться, уклонение от столь 
гибких правил и жесткой системы надзора, почти без-
граничного в практике своей реализации, нередко 
носило индивидуальный характер, что наглядно под-
тверждается и практиками сопротивления исполне-
нию не обязательных, но крайне желательных рели-
гиозных ритуалов. 
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Однако высшее проявление неповиновения неред-
ко имеет коллективные формы. Философия подавле-
ния выстраивалась вокруг концепции «изолированно-
го» учащегося, что нашло отражение в «Правилах для 
студентов университета». В 13-м параграфе 3-й части 
мы читаем: «Студенты считаются отдельными посе-
тителями университета, а потому не допускается ни-
какое действие их, носящее в себе характер корпора-
тивный». Включало это и запрет на подачу адресов и 
прошений «за подписью нескольких лиц», «посылку 
депутатов», выставление каких бы то ни было объяв-
лений от имени студентов и т.д. Добавим к этому 
упомянутый уже запрет на всякое участие в сообще-
ствах и проясним для себя тот страх перед коллекти-
визацией протеста, который был свойствен инспекто-
рам студентов, и ту особую реакцию правления на 
всякие акции коллективного нарушения правил. Этим 
же мы объясним неприятие, которое было вызвано в 
руководстве вуза самовольным перенесением тела 
покойного студента. Заслуживают в этой связи вни-
мания и иные случаи. В январе 1894 г. в Европейской 
гостинице состоялся платный танцевальный вечер с 
участием инженеров, купечества, чиновников. Приня-
ли в нем участие и порядка 150 студентов. Когда ин-
формация об этом дошла до сведения инспекции, по-
печитель назначил комиссию из ректора ИТУ 
А.И. Судакова, профессоров Н.Ф. Кащенко, Я.А. Ан-
фимова, М.Ф. Попова и инспектора А.П. Пятницкого. 
Всего было «допрошено» 70 студентов. Предметом 
особого разбирательства стал тот факт, что отдельные 
из них участвовали в устройстве вечера, развозя при-
гласительные билеты. И хотя студенты на вечере вели 
себя «прилично», почти всем участникам его в при-
сутствии членов правления был вынесен выговор, а 
некоторые были отправлены в карцер [1. С. 40–42]. 

29 октября 1894 г., спустя 2 дня после похорон 
Быстрова, столь же тщательному разбирательству 
подверглись обстоятельства из досуга студентов, 
принявших участие (вновь фигурировала цифра 150) в 
вечере, который был организован в одном из частных 
домов на окраине Томска, о чем уже кратко упомина-
лось ранее. В 9 часов «на место происшествия» при-
были жандармский начальник, полицмейстер и ин-
спектор студентов. Участникам было предложено 
разойтись. Пятницкий отмечал в Штрафной книге: «В 
11-м часу собрание разошлось и по всему пути к Ев-
ропейской гостинице и в особенности на мосту около 
означенной гостиницы пело веселые плясовые песни 
(с неприятными прибавлениями)» [Там же. С. 76]. 
Ситуация в восприятии руководства университета 
осложнялась тем, что в те дни страна была «в глубо-
ком трауре» по случаю кончины Государя Императо-
ра. Вместе с тем «по случаю бракосочетания его Им-
ператорского Величества» правление «нашло воз-
можным подвергнуть виновных студентов умеренно-
му наказанию» [20. Л. 67 об.–68]. Лишь небольшая 
часть из них была исключена из университета, в част-
ности А.А. Вилков, позволивший себе 29 октября «за-
переть дверь перед полицмейстером и инспектором» 
и, кроме того, «дерзко и грубо» державший себя в 
комиссии по расследованию. При назначении наказа-
ний учитывались и прежние проступки. Так, напри-

мер, строгие меры применялись к тем, кто одновре-
менно участвовал в февральской загородной прогул-
ке, похоронах Быстрова, вечере 29 октября. Одни от-
правлялись в карцер (как мы помним, именно в тот 
момент ряду студентов присудили рекордные 2 неде-
ли), другие лишались права на освобождение от пла-
ты за учебу и льготных условий проживания в обще-
житии и т.д. Попечитель в предложениях своих нашел 
наказания «снисходительными». 

Предосудительным было признано участие сту-
дентов в вечере по подписке на постоялом дворе Быч-
кова в октябре 1895 г. Массовое собрание в том же 
месяце в доме на Уржатке у студента Левина так же 
не обошел своим вниманием инспектор. В Штрафной 
книге отмечалось: «Не усматривая в означенном со-
брании (студент именинник) ничего предосудитель-
ного, я тем не менее повергаю означенный вопрос на 
благоусмотрение Вашего превосходительства, так как 
на таких вечерах, где собираются студенты, хотя бы и 
на именинный пирог, но в большом количестве (15–
20 человек) могут происходить иногда нежелательные 
для студентов и университета неожиданности» [1. 
C. 109–110]. 

В качестве отступления упомянем о случаях «раз-
рядки» напряжения в атмосфере бытия студентов. 
Корпоративизация досуга, на борьбу с которой круг-
лый год были направлены усилия инспекции и прав-
ления, находила свою свободную реализацию лишь в 
день 22 октября. Университетский праздник, который 
начинался торжественным актом в ИТУ, продолжался 
затем в здании общественного собрания. Здесь про-
буждалась воля студента, а праздник превращался в 
своего рода карнавальное действо, готовились к кото-
рому заблаговременно. Здесь находилось применение 
певческим талантам бывших семинаристов. Морачев-
ский вспоминал о своем прекрасном товарище и об-
ладателе столь же «прекрасного голоса» А. Щеглове 
по прозвищу «Птица», которого «знал весь город». 
Основные события вечера разворачивалось в так 
называемой «мертвецкой» – комнате в нижнем этаже 
собрания, где располагался буфет для студентов. Так 
писал Морачевский о празднике по окончании офи-
циальной части: «“Мертвецкая” превращалась в 
настоящий ад. Спорили. Кричали. Пели. Плакали. 
Целовались. Танцевали. Студент из категории “веч-
ных”, большой весельчак и балагур, медик Т. прино-
сил с собой барабан. Отбивая мерные удары, он вно-
сил в атмосферу мертвецкой настоящий хаос. Отнять 
барабан удавалось только после целого ряда ухищре-
ний и уговоров и то тогда, когда владелец его лежал 
где-нибудь под столом или за буфетной стойкой. В 
конце концов его примеру следовали остальные това-
рищи, полегшие “мертвыми костьми”». Там же мы 
читаем: «Наутро особой комиссией собирались и уби-
рались “трупы”, разыскивались перепутанные шапки, 
башлыки, галоши, пальто, шубы. Студенческое добро 
валялось по всему собранию, по улицам… Праздник 
на несколько дней вышибал из планомерной колеи 
жизнь, которая не скоро входила в обычное русло» 
[17. С 427]. Заметим, что происходящему ни полиция, 
ни университетское начальство не противодействова-
ли, забывая о «правилах» только в этот день. 
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Не случайно, что и кульминация протеста рожда-
лась в акте массового неповиновения. 27 октября 
1898 г. перед вступительной лекцией профессора Жи-
ваго, на которой присутствовал весь служебный со-
став университета, а также попечитель учебного 
округа, в толпе студентов раздался шум. Григоров-
ский отмечал по этому поводу: «Первоначально труд-
но было что-либо разобрать; самый шум походил на 
гул; но потом в отдельных голосах некоторых студен-
тов, в массе и на хорах (в особенности на хорах) со-
бравшихся и потому естественно оставшихся неза-
метными, послышалось: “Долой инспектора”». 

Этот день стал предтечей протестов 1899 г. Нака-
нуне его инспектор отправил в карцер студента Мель-
никова, отказавшегося снять перед ним фуражку. 
Вскоре после этого студент Покровский пригласил 
Григоровского в аудиторию. Разговор в ней с массой 
студентов, впрочем, был недолгим. В ответ на вторич-
ное приглашение со стороны студентов Еланцева и 
Хицунова «для объяснений» инспектор заявил: «Объ-
яснятся с целым курсом бесполезно, а если им жела-
тельно беседовать со мной, пусть по одному в свобод-
ное время приходят ко мне в кабинет». Обструкция на 
лекции профессора Живаго, таким образом, была вы-
ражением оскорбления студентов, масса которых не 
получила ответ на вызов инспектора. Бесспорно, что и 
сами студенты осознавали действенность массовых 
стратегий сопротивления. 24 февраля 1899 г. тот же 
Гречищев заявил на сходке: «Нужно вести дело серь-
езно, иначе ни черта не выйдет. Не будем являться на 
лекции, не будем говорить в одиночку с начальством» 
[1. С. 205]. На сходке 2 марта студент Рубецкой, осо-
знавая значимость «массового» аспекта в протесте, 
предложил товарищам «в случае исключения» «устро-
ить круговую поруку», подавая «заготовленные забла-
говременно прошения об увольнении» [23. Л. 9 об.]. 

Своевременным видится отметить то значение, ко-
торое инспекция и правление отводили ответной ме-
ре, направленной на разбитие коллектива и персони-
фикацию ответственности. Проявилось это не только 
в настойчивом желании инспектора говорить со сту-
дентами «по отдельности», но прежде всего в строгом 
учете педелями всех участников сходок, беспорядков, 
вечеров и т.д. Каждый участник массового мероприя-
тия по возможности запоминался, а список прови-
нившихся позволял расправиться с отдельными сту-
дентами, так как совокупность их для карающей си-
стемы оставалась пугающей и недосягаемой. Трудно 
объяснить в этой связи выводы из доклада Ваннов-
ского, в котором глубинные причины беспорядков 
усматривались «в полной беспризорности учащейся 
молодежи», «разобщенности студентов как между 
собою, так и с профессорами и инспекцией». Авторы 
доклада представили движущую силу протеста не 
иначе как главным инструментом борьбы с ним. 
Впрочем, есть в этих словах и определенная последо-
вательность: по мысли составителей, узаконение 
форм коллективной активности студенчества лишило 
бы смысла нелегальные массовые протесты, а «воз-
можность корпоративного устройства студентов» 
могла минимизировать значение тайных организаций 
[3. С. 65, 68]. 

Однако за коллективизацией протеста мы не мо-
жем упустить из виду и другую стратегию сопротив-
ления. Связана она с моделями реакций на внушения, 
выговоры и наказания. И здесь мы встречаем неодно-
значную картину. С одной стороны, отдельные сту-
денты при столкновении с необходимостью соблю-
дать правила, реальные и придуманные, обоснован-
ные и абсурдные, предпочитали прямо выражать свой 
протест, что в восприятии инспектора выглядело 
«дерзким» и «грубым». В октябре 1893 г. группа сту-
дентов не уступила в коридоре место ректору. В ответ 
на замечание инспектора один из них, А. Панов, огля-
нулся по сторонам и спросил: «А разве ему мало ме-
ста?». В Штрафной книге мы встречаем, например, 
случаи открытого игнорирования предписаний отно-
сительно формы. В записи от 16 мая 1894 г. инспек-
тор отмечал в Штрафной книге: «Как зимою боль-
шинство носило шубы, а не форменное пальто и шап-
ки, так теперь приблизительно около 100 человек но-
сит партикулярное пальто. Некоторые прямо говорят, 
что нет нужды в форменном пальто». 

Тогда же студент 2-го курса Цейтлин в присут-
ствии инспектора усомнился в необходимости соблю-
дать форму, за что был отправлен в карцер на сутки 
[1. С. 59]. В августе 1894 г. студент Алчедаевский 
попросил Пятницкого «выражаться осторожнее», ко-
гда тот пригрозил ему «сообщить о его доблестях в 
правление» (несоблюдение формы и приветствий). В 
октябре от второкурсника Барзаковского, не удосто-
ившего инспектора поклоном, последний услышал 
следующую реплику: «Я раскланиваюсь только с тем, 
от кого могу видеть для себя полезность и кого ува-
жаю». В январе 1895 г. студентам Сокольникову и 
Ермоловичу был сделан выговор за резкий тон по от-
ношению к профессору А.В. Репреву. Студент Жуков 
однажды демонстративно отказался говорить с ин-
спектором, а на требование «держаться прилично» 
ответил: «Все это такая мелочь» и т.д. 

Со всем тем более распространенной практикой 
реакции на выговоры инспектора мы можем признать 
ложное уклонение, когда провинившийся обещает 
непременно исправиться, но всякий раз поступает по-
своему. Формальные признаки уважения к начальству 
стали достойным ответом на формальные же, с точки 
зрения студентов, предписания. «Самых честных пра-
вил» инспектор Пятницкий, по-видимому, впадал в 
недоумение, когда после заверений впредь соблюдать 
предписания студенты вновь подавали повод к наре-
каниям инспекции. Так поступал тот же Флеров, 
«произведя» угнетающее впечатление своим видом в 
комиссии по расследованию обстоятельств танце-
вального вечера 29 октября. Когда члены комиссии 
поинтересовались его самочувствием, Флеров заявил, 
что у него «тиф, 40 градусов». Однако инспектор от-
метил в Штрафной книге, что в общежитии в тот день 
он «держал себя, как объективно здоровый» [1. С. 42]. 
Систематично, но вежливо избегали требований со-
блюдать форму студенты В. Виноградов, В. Сквор-
цов, В. Сперанский и др. 19 октября 1895 г. правление 
ИТУ уведомило, что ко всем студентам, которые «в 
текущем семестре не обзаведутся форменной одеж-
дой», будут применены «более строгие меры». 
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А.П. Пятницкий, подавший предварительно рапорт по 
этому вопросу, писал: «Студенты приводят в оправ-
дание своей неисполнительности, что они “средств не 
имеют на форменное пальто” или “приобретут пальто 
тогда, когда деньги будут”, а срока не указывают»  
[1. C. 108]. 

Ранее, в декабре 1893 г., инспектор потратил неде-
лю на разговоры со студентами по поводу непосеще-
ния их церкви в царские дни. Запись в Штрафной 
книге не лишена экспрессии оскорбленных чувств: 
«Странным мне кажется самый характер формального 
приглашения студентов в Царские дни. Раз бы навсе-
гда вменить студентам в обязанность знать высоко-
торжественные Царские дни и чтить их». И далее: «А 
то приходится слышать при расспросах студентов о 
причинах непосещения церкви, что иной забыл, иной 
не знал, иной опоздал (не в первый уже раз) и т.д.» 
[Там же. С. 35–36]. 

Умолчание и вежливость, за которыми следовал 
уход от тягостных повинностей, таким образом, были 
средством сопротивления не менее действенным, чем 
открытый протест. Парадокс заключается в том, что 
попытка сохранить свободное пространство повсе-
дневности, код собственной идентичности осуществ-
лялась за счет намеренного сокрытия этой идентично-
сти, демонстративной деперсонификации. В феврале 
1898 г. на страницах томской газеты «Сибирский 
вестник» была опубликована телеграмма Эмилю Золя. 
Желая внушить «нравственное сознание правоты» 
деятельности писателя в связи с делом Дрейфуса и 
руководствуясь порывом донести сочувствие «вели-
кому борцу и защитнику самых святых прав челове-
ка», адресанты – шестеро студентов – тем не менее в 
телеграмме пожелали остаться неназванными [15. 
1898. 26 февр.]. Стоит ли удивляться, что усилия ин-
спекции были мгновенно направлены на выявление 
«скрытых» лиц. Ими оказались студенты Данилов, 
Еланцев, Ефремов, Колошин, Крагинов, Травин. За 
содеянное все они получили выговор [1. С. 162–163]. 

Истинный свой облик, таким образом, студент 
Императорского Томского университета обретал 
лишь будучи сокрытым маской. Речь, конечно же, о 
маске символической, однако, что характерно, ирра-
циональное нетерпение инспекции вызывало и уча-
стие студентов во вполне материальных маскарадах. 
Так, в декабре 1895 г. студент И. Громов был обнару-
жен в местном театре «в маскараде», «партикулярном 
платье и маске», за что получил замечание от помощ-
ника инспектора Доброхотова. Н. Алексеев тогда же 
«в маскараде» был «замаскированным», о чем имеет-
ся запись в Штрафной книге. И впредь «замаскиро-
ванные» удостаивались чести быть занесенными на 
страницы этой книги. 

24 февраля 1899 г. студенты Томского универси-
тета, отказавшись покинуть аудиторию главного кор-
пуса, стали подписывать телеграмму с выражением 
солидарности петербургским студентам. Планирова-
лось отправить и петицию министру народного про-
свещения. Университет был признан студентами вре-
менно закрытым. 2 марта, как уже было упомянуто, в 
той же аудитории состоялась вторая общестуденче-
ская сходка. На ней зачитывались письма из столицы 

и отрывки из немецких газет. «Эти письма, – вспоми-
нал Гречищев, – стимулировали боевое настроение 
томского студенчества, а оно и без того оставалось 
массово боевым в такой степени, что забастовка про-
текала единодушно, без штрейкбрехеров». Зашла речь 
и о наказаниях, которые не заставили себя ждать. В 
томе же месяце масса протестующих была разбита на 
стройные «кондуитные» списки, систематизирован-
ные по степени тяжести наказания. Более 60 студен-
тов были исключены из университета. Часть из них 
была лишена права обратного поступления. Многие 
были высланы «на родину». 6 марта на станции Ме-
женинова (ныне Томск-I) состоялись проводы студен-
тов, где присутствовали «встревоженные» горожане: 
интеллигенция, рабочие, видные общественные дея-
тели. Был там и директор Томского технологического 
института Е.Л. Зубашев. Отъезжающие студенты бла-
годарили за сочувствие. «Прощальная речь исклю-
ченного и высылаемого студента» нашла свое выра-
жение в стихотворении «В память 6-го марта 1899 г.». 
Звучали строки из письма «От сочувствующих гимна-
зисток». 

Вскоре последовало официальное закрытие уни-
верситета. Всем студентам было предложено подать 
«индивидуальное заявление» для восстановления в 
университете. Гречищев вспоминал: «Значительное 
количество студентов предпочло разъехаться, а не 
спешить с заявлениями об обратном приеме в универ-
ситет, тем более что ожидался жесткий подход со 
стороны администрации к таким заявлениям». 

Безусловно, университетское руководство и ин-
спекция были нацелены на мишень деколлективиза-
ции протеста, но солидарность и память о весне 
1899 г. и позднее продолжали жить среди студентов. 
После возобновления занятий осенью того же года в 
Штрафной книге было зафиксировано, что так назы-
ваемые сторонники другой партии, т.е. подавшие 
прошения об обратном поступлении, встречают не 
самый лучший прием со стороны сочувствующего 
большинства, для обозначения которых использова-
лось слово «обструкторы». Так, 22 октября в гостини-
це «Россия» группа студентов из числа последних 
встретила криками «Подлец!» некоего Нарциссова. 
Ночью на Ярлыковской улице завязалась драка. 
Предметом недопонимания послужило то же оскорб-
ление в адрес двух студентов. По тем же причинам 
позднее инспектор Григоровский доложил ректору о 
том, что в начале ноября 1900 г. группа студентов 
юридического факультета ИТУ, явившись послушать 
лекцию в Томский технологический университет, вы-
нуждена была отказаться от своих планов. Один из 
студентов-технологов перед лекцией выступил перед 
аудиторией со следующими словами: «Среди нас, 
господа, есть такие студенты университета, которые 
скомпрометировали себя во время известного студен-
ческого движения 1899 года… Таковым не место сре-
ди нас, и я от лица нас и от лица всего курса предла-
гаю им оставить аудиторию». Григоровский отмечал, 
что вслед удалявшимся студентам университета «раз-
дались аплодисменты и свист» [24. Л. 22]. 

Глубинные причины массовых протестов не были 
устранены, а потому волны новых «обструкций» были 
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неизбежны. Заметим, что в 1901 г. репрессии против 
студентов были усилены тем, что над исключенными 
из университетов, по так называемым Временным 
правилам, нависала угрозы «попасть в солдаты». 
Жесткое подавление в дореволюционный период, 
впрочем, чередовалось и умеренными уступками. В 
частности, в период Первой русской революции, в 
августе 1905 г., в вузах была отменена инспекция. 
Прежняя сфера деятельности этой структуры переда-
вались в ведение проректоров и профессорских дис-
циплинарных судов. Видимо, были учтены и положе-
ния из доклада Ванновского, когда студентам было 
дано право создавать коалиционные органы студенче-
ского самоуправления. Однако отмечается, что «по 
мере спада революции эти права были значительно 
урезаны» [25. С. 23]. 

Подводя итог настоящему исследованию, отметим, 
что события 1899 г. имели широкие предпосылки, код 
которых зашифрован в структуре повседневности 
студента 1890-х гг., равно как и более ранних перио-
дов. Бытие студента, университетское и частное, в 
рассмотренный период оказалось под куполом 
неустанного надзора инспектора, его помощников и 

педелей, правления университета. Практика реализа-
ции тотального контроля фактически стерла грань 
между личной и профессиональной повседневностями 
учащихся, создав ситуацию, при которой приоритет-
ными предметами паноптического наблюдения стано-
вились не столько успеваемость и взаимоотношения с 
профессорами, сколько досуг, индивидуальные пред-
почтения, в частности в одежде и книгах, дружеские и 
личные связи, религиозные чувства. 

Целенаправленный и намеренный характер нару-
шений установленных правил, которые далеко не ис-
черпывались писаными положениями, заставляет нас 
судить о них как о практиках сопротивления студен-
чества тотальному дисциплинарному надзору. Реали-
зовывались эти практики по траекториям коллективи-
зации протеста, открытого недовольства и деперсо-
нификации в моделях поведения студента с инспекто-
ром и университетским руководством. Именно на 
противодействие этим аспектам была направлена фи-
лософия подавления, которая рядом со словом объек-
та этого влияния – студента Императорского Томско-
го университета нашла отражение в депрессивных 
хрониках Штрафной книги. 
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In the article, the system of punishment of students of the Imperial Tomsk University is reconstructed. This is done on the mate-

rials of the Penalty Book, office documentation, periodicals, sources of personal origin. The Penalty Book contains data on miscon-
duct and punishment of students of the University during 1893–99. This time immediately precedes the 1899 Russian student strike 
which occurred in Tomsk. These facts allow considering the everyday life of a student imprisoned in the space of “crime and pun-
ishment” as a chronicle of the psychological prerequisites of mass protest. The mission to protect the “order and decency” at the Uni-
versity was assigned to the Inspectorate. The students’ inspector A.P. Pyatnitsky wrote the Penalty Book from 1893 to 1897 and was 
rather subjective. He is considered to be an unreliable narrator in the article. Pyatnitsky’s subjectivity is reflected in the Penalty 
Book, which turns it into a sort of a personal diary. Violations of the Rules for Students and the Rules of the Hostel of Tomsk Uni-
versity entailed reprimand, imprisonment in a punishment cell, loss of financial benefits (scholarships, the right to exemption from 
tuition fees) and a place in the hostel, expelling from the University, including bans on teaching and further education in Russian 
universities. It is emphasized that students’ actions not covered by the rules were also reprimanded. Implementation of the punish-
ments shows that the will of the inspector was actually infinite; he had control over students’ life outside of the University. This re-
moved the distinction between the personal and professional lives of students and created a situation in which the priority subjects of 
panoptic observation were not so much academic performance and relationship with professors as leisure and individual preferences, 
in particular in clothes and books, friendly and personal relationships, political views and religious feelings. It is noted that the phi-
losophy of suppression in the period under review was based on the concept of an “isolated” student. The deliberate and systematic 
violations allow considering students’ misconduct in terms of practices of resistance to total control. In turn, the strategies of this 
resistance were built along the lines of collectivization, open challenge and false avoidance, or depersonalization in student behavior 
patterns with the inspector and University leadership. A striking manifestation of the latter strategy was a symbolic masquerade. It is 
paradoxical that the preservation of the freedom of the student of the Imperial Tomsk University was in direct dependence on the 
intentional “masking” of one’s own identity. 
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ЛИЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
ЮДИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ 
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«Изучение культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.)». 
 

Приводится характеристика элементов погребальных лицевых покрытий (масок), выявленных в ходе археологических ис-
следований на юдинском могильнике Вак-Кур (Западная Сибирь, Нижнее Притоболье). Дается детальное описание метал-
лических элементов масок, проводится их сравнение с синхронными лицевыми покрытиями с территории Западной Сиби-
ри, Предуралья, Венгрии. Установлено, что детали лицевых покрытий из могильника Вак-Кур наиболее близки венгерским 
изделиям. Для интерпретации их функционального назначения привлечены материалы из обско-угорской этнографии. 
Ключевые слова: Западная Сибирь; Нижнее Притоболье; эпоха Средневековья; юдинская культура; грунтовый могильник 
Вак-Кур; погребальные лицевые покрытия / маски. 

 
Некрополи, бесспорно, являются уникальными 

комплексами, в которых нашли отражение разнооб-
разные мировоззренческие установки населения. Ар-
хеологически фиксируемые элементы погребально-
поминального обряда позволяют приблизиться к по-
ниманию основы мировосприятия древнего населе-
ния, к решению вопросов этно- и культурогенеза. 
Существует как ряд стандартных элементов обряда, 
которыми оперируют ученые при характеристике 
изучаемой культуры, так и специфических, которые 
встречаются значительно реже. К последним, несо-
мненно, можно отнести погребальные маски (лицевые 
покрытия), которые бытовали в разное время во мно-
гих уголках мира. 

Применение разнообразных лицевых покрытий в 
погребальном обряде на рубеже эр широко распро-
страняется на просторах Евразии (от Сирии и При-
черноморья на западе, до Минусинской котловины на 
востоке) [1. C. 358]. В эпоху средневековья использо-
вание в погребальном обряде лицевых пластин и ма-
сок было распространено в Евразии на территории 
Прикамско-Поволжского региона, Паннонии, Запад-
ной Сибири. 

Первой обобщающей работой по погребальным 
маскам стала статья Е.П. Казакова, основанная на ма-
териалах Танкеевского могильника [2]. В качестве 
археологических аналогий танкеевским погребаль-
ным лицевым покрытиям исследователь приводит 
изделия со средневековых некрополей Волго-
Уральского региона и Венгрии; их функции опреде-
лены с опорой на этнографию обских угров Западной 
Сибири. При этом, вплоть до настоящего момента, 
нет специальных работ, отражающих такую специфи-
ческую деталь погребального обряда, как погребаль-
ные маски, у средневекового населения западноси-
бирского региона. Ведь именно здесь происходил эт-
но- и культурогенез аборигенного населения края – 
хантов и манси, у которого этнографами зафиксиро-
вано применение погребальных лицевых покрытий [3. 
Т. 1. C. 76–77; 4. С. 3; 5. С. 143]. 

Целью данной работы является введение в науч-
ный оборот материалов с крупнейшего некрополя 
юдинской археологической культуры – могильника 
Вак-Кур, свидетельствующих об использовании лице-

вых покрытий в погребальной обрядности юдинского 
населения Нижнего Притоболья на рубеже I–II тыс. н.э. 
К юдинской археологической культуре исследователи 
относят средневековые памятники южнотаежного и 
лесостепного Зауралья, в керамических комплексах 
которых присутствует шнуровой орнамент. Времен-
ные рамки существования культуры, по мнению од-
ной части ученых, – X–XIII вв. н.э. [6. С. 175], по 
мнению других – VII–XIV вв. [7. С. 150]. С юдинской 
культурой ученые связывают этногенез манси 
[6. С. 175]. К погребальным памятникам относят 
8 некрополей VI–XIII вв., среди которых наиболее 
полно изученными являются могильники: Пылаев-
ский [8], Ликинский [9] и Вак-Кур [10–12]. 

Впервые об использовании наглазников и нагуб-
ников, изготовленных из разрубленных на части мед-
ных блях, в двух погребениях Пылаевского могиль-
ника юдинской культуры написали Ю.М. Кутаков и 
А.В Старков [8. С. 138], однако детальный анализ 
расположения пластин (согласно описанию и планам 
погребений) [8. С. 132, 140], а также отсутствие сле-
дов окислов на зубах и лицевой части черепов (со-
гласно проведенному антропологическому исследо-
ванию останков погребенных) [13. С. 147–148] не 
позволяют уверенно отнести обнаруженные в погре-
бениях Пылаевского могильника пластины к деталям 
лицевого покрытия. 

Поэтому к настоящему времени единственным 
юдинским некрополем, на котором достоверно зафик-
сирован факт применения в погребальной обрядности 
лицевого покрытия является могильник Вак-Кур.  

Памятник находится в юго-восточной части ареала 
юдинской археологической культуры (Ярковский 
район Тюменской области, правобережье р. Тобол). 
К настоящему времени шестью раскопами исследова-
но 220 погребений могильника (раскопки В.А. Заха, 
М.А. Бусловой и А.А. Адамова). Датируется памятник 
X–XI вв. н.э. [10. С. 249]. Подавляющее количество 
захоронений некрополя нарушено постингумацион-
ными проникновениями, в результате чего практиче-
ски все останки погребенных и инвентарь смещены с 
первоначальных мест и находятся в могилах, в их за-
полнении и межмогильном пространстве [12]. Лишь 
12 (5,5%) погребений могильника можно отнести к 
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«непотревоженным»: 10 детских (младенческих?) за-
хоронений, а также 2 взрослых, в которых анатомиче-
ский порядок костей был нарушен уже к моменту по-
гребения (вторичное и парциальное захоронения). 
Кроме того, почва могильника Вак-Кур – супесь – 
сохраняет лишь фрагменты крупных костей (преиму-
щественно нижних конечностей), черепных коробок и 
зубов. Поэтому многие могилы не содержат костных 
останков. Материалы наиболее полно сохранившихся 
погребальных комплексов свидетельствуют о том, что 
умерших хоронили в неглубоких ямах по обряду ин-
гумации, на спине, головой в западном и северо-
западном направлении. Характерной особенностью 
погребальной обрядности является поломка части 
сопроводительного инвентаря. 

На площади всех раскопов некрополя (в могилах и 
межмогильном пространстве) обнаружены небольшие 
медные пластинки, не являвшиеся обломками каких-
либо готовых изделий. Они фигурировали в научных 
отчетах под наименованием «медные пластинки» или 
«обломки невыразительных бронзовых изделий». 
Лишь исследованное А.А. Адамовым в 2004 г. погре-
бение под № 124 позволило определить их роль в по-
гребальном обряде юдинского населения рубежа I–II 
тыс. н.э. и причислить к особой категории погребаль-

ного инвентаря – металлическим элементам погре-
бальных лицевых покрытий. Приведем описание дан-
ного погребального комплекса. 

Описание погребения № 124 (рис. 1, 2). Данный 
погребальный комплекс располагался на площади 
раскопа № 4 (северо-восточная окраина некрополя), в 
секторах 20 и 23. Могильная яма подпрямоугольной 
формы, ориентирована по линии СЗ – ЮВ, с отвес-
ными стенками, размером 1,98 × 0,71 м и глубиной до 
0,25 м от уровня материка (глубина от уровня днев-
ной поверхности – около 0,6 м). Заполнение могиль-
ной ямы представлено светло-серой супесью. От по-
гребенного ребенка 9–10 лет1 (судя по многочислен-
ным бронзовым украшениям – девочки) в северо-
западном конце могилы находился только череп пло-
хой сохранности (треснувший, несколько развалив-
шийся), слегка повернутый на правый бок и лежащий, 
скорее всего, in situ. Возможно, погребение – парци-
альное и захоронена была лишь голова, т.к. костных 
останков на прилегающем к могиле пространстве не 
обнаружено; с другой стороны, размеры могильной 
ямы, а также фиксировавшаяся на дневной поверхно-
сти западина (находилась над центральной частью 
рассматриваемого погребения) могут свидетельство-
вать о захоронении целого тела. 

 

 
 

Рис. 1. Могильник Вак-Кур. План и разрез погребения № 124 
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На черепе находилось 5 пластин, изготовленных 
из тонкой листовой меди (рис. 2: 1, 2, 6, 7). Две пла-
стины располагались в глазных впадинах: правый 
наглазник не сохранился (он фиксировался лишь по 
следу окисла); левый наглазник подтрапециевидной 
формы со скругленными углами, наибольшей длиной 
3,1 см, шириной – 2,4 см, толщиной около 0,08 см 
(рис. 1, 2: 6). Наротник также медный, трапециевид-
ной формы (длина – 3,1 см, ширина – 2,4 см, толщина 
около 0,06 см); как на пластине, так и под ней сохра-
нились фрагменты меха (рис. 1, 2: 2). На лбу обнару-
жено еще две пластины: продолговатая пластина дли-
ной 6,3 см, шириной 1,7 см, толщиной 0,05 см распо-
лагалась примерно по центру лобной кости (рис. 2: 1); 
пластина округлой формы длиной 3,1 см, шириной 
2,6 см, толщиной 0,08 см находилась над правой глаз-
ной впадиной, у височной кости (рис. 2: 7). 

Кроме пластин, на черепе и под ним находилось 
большое количество медных и бронзовых украшений 
(на плане не показаны изделия, находившиеся под 
черепом) (рис. 1, 2), благодаря которым сохранились 
фрагменты органики (волосы, мех, войлок, древесные 
волокна). По бокам от черепа обнаружена пара мед-
ных кольчатых серег (рис. 2: 5). Слева на черепе, в 
районе височной кости, находилась бронзовая височ-
ная калачевидная подвеска (рис. 2: 3). Также по обе 

стороны от черепа находились 3 пронизки-уточки 
(рис. 2: 4, 8) и 15 медных бусин (они были нанизаны 
на кожаные ремешки, вдетые в пронизки-уточки), 
вероятно являвшиеся украшением головного убора 
или прически (рис. 2: 9–16). К юго-востоку от черепа 
найден человеческий зуб, возможно, попавший в мо-
гилу вместе с засыпкой (рис. 1). 

Описание вещевого комплекса; поиск анало-
гий; датировка. По обе стороны черепа находились 
три пронизки-уточки (рис. 2: 4, 8), представляющие 
собой полые, двухсторонние, открытые снизу отливки 
в виде стилизованного изображения уточки. Неболь-
шая головка, закрученная в виде петельки, изображе-
на довольно схематично. На спине – отверстие для 
подвешивания. Тулово гладкое (2 экз.) или с обозна-
ченными с помощью гладких валиков крыльями 
(1 экз., с привеской-лапкой), в нижней части основа-
ния, по центру,  аходятся две петли (расположены 
поперек изделия) для лапчатых привесок. Большин-
ство таких пронизок встречено на северо-западе Во-
сточной Европы X–XI вв. [14. С. 19, рис. 4: 6–8]. 
Бронзовые пронизки с подвесками-«лапками» встре-
чаются в могильниках X–XI вв. Верхнего Прикамья 
[15. С. 466, рис. 204: 11–13]. В небольшом количестве 
они найдены и на западносибирских памятниках ру-
бежа I–II тыс. н.э. [16. С. 72–73]. 

 

 
 

Рис. 2. Могильник Вак-Кур. Инвентарь из погребения №124. Материал: 3 – бронза; остальное – медь 
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Литая височная калачевидная подвеска (рис. 2: 3) 
из погребения № 124 декорирована с одной стороны 
девятью круглыми выступами разных размеров; щи-
ток серповидной формы имеет выступы-«ушки» при 
переходу к дужке. Медные и серебряные калачевид-
ные височные подвески / серьги встречаются в мате-
риалах памятников конца I – начала II тыс. н. э. Вет-
лужско-Вятского междуречья [17. С. 133, рис. 27: 4–5, 
рис. 153: 6–7, рис. 184: 2, рис. 245: 3], Пермского 
Предуралья [18. С. 165, рис. 54: 14–16; 19. С. 54, 
рис. 1: 18–30], Европейского Севера [20. С. 34, рис. 4: 

3, 22, с. 46] и Западной Сибири [21. С. 81, рис. 11, 
с. 85, рис. 29, с. 88, рис. 47]. Близких аналогий данной 
височной подвеске выявить не удалось. Подвески 
сходных форм, но без орнамента имеются среди мате-
риалов Рождественского могильника X–XI вв. в 
Верхнем Прикамье [15. С. 446, рис. 181: 20]. На этом 
же могильнике присутствуют и калачевидные височ-
ные подвески с кружковым орнаментом [15. С. 446, 
рис. 181: 22, 29]; похожий орнамент имеется на изде-
лии из могильника X–XI вв. Барсов Городок в Сур-
гутском Приобье [21. С. 88, рис. 47]. 
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Распределение металлических деталей погребальных лицевых покрытий на площади могильника Вак-Кур 
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Две медные круглопроволочные кольчатые серьги 

диаметром около 3 см найдены по обе стороны от 
черепа (рис. 2: 5). Подобные украшения были доста-
точно широко распространены как территориально, 
так и хронологически. 

В погребении встречены медные бусины-
«флакончики» (14 шт.) нескольких вариантов: без 
воротничка вокруг отверстий (11 шт., диаметр ту-
лова от 1, 1,25 и 1,7 см) (рис. 2: 10–13) и с гладким 
воротничком вокруг отверстий (3 шт., диаметр ту-
лова 1,4 см) (рис. 2: 14–16). Подобные бусины были 
широко распространены в X–XI вв. на территории 
Европейского Севера в древностях белоозерской и 
приладожской веси [20. С. 34, рис. 4: 19, с. 38–39; 
22. С. 61, табл. 2: 7]; встречаются на памятниках 
Пермского Предуралья [15. С. 464, рис. 202: 14–16; 
18. С. 141, с. 172, рис. 61: 6–10], Сургутского и 
Юганского Приобья [21. С. 82, рис. 15, 16; 16. 
С. 91, табл. 56: 28]. 

На одном ремешке вместе с вышеописанными бу-
синами находилась и одна двухчастная медная бусина 
(рис. 2: 9). Подобные изделия имеются среди матери-
алов X–XI вв. Рождественского и Огурдинского мо-
гильников Пермского Предуралья [15. С. 464, 
рис. 202: 24, 25; 18. С. 173, рис. 62: 2], в могильниках 
Юганского Приобья [16. С. 91, табл. 56: 25], на па-

мятниках XI – нач. XII вв. на северо-западе Восточ-
ной Европы [20. С. 34, рис. 4: 9, с. 40). 

Итак, по комплексу сопроводительного инвентаря 
погребение № 124 можно датировать второй полови-
ной X – первой половиной XI вв. 

Судя по материалам детского погребения № 124, 
юдинское население использовало в похоронной об-
рядности лицевые покрытия, состоящие из мехового 
покрывала, а также металлических накладок (мед-
ных), которые располагались на глазах, губах и на лбу 
(продолговатая форма одной из пластин, обнаружен-
ных по центру лобной кости, длинной стороной попе-
рек нее, наводит на мысль о возможном использова-
нии данной пластины в качестве накладки на нос, но 
смещенной с места, возможно, в момент погребения – 
при покрытии головы (тела) еще одним слоем меха). 

Характеристика элементов погребальных ли-
цевых покрытий могильника. Кроме вышеописан-
ного погребального комплекса разнообразные по 
форме металлические пластинки, не являющиеся 
фрагментами готовых изделий, обнаружены на пло-
щади всех шести раскопов могильника Вак-Кур 
(рис. 3, табл. 1). Косвенным подтверждением исполь-
зования обнаруженных пластин в качестве лицевого 
покрытия является их залегание преимущественно в 
западной части могилы (район черепа), а также следы 
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зеленой окиси на зубах погребенных (так, например, в 
погребении № 69 раскопа 3 зубы верхней челюсти 

имели зеленый цвет, при том, что ближайшие медные / 
бронзовые изделия находились в 0,6 м от них).

 

 
 

Рис. 3. Могильник Вак-Кур. Металлические элементы погребальных лицевых покрытий. 
Материал: 4, 9, 10, 21, 22 – серебро; остальное – медь 

 
Общее количество найденных пластин – 74 шт. 

(с учетом материалов из погребения № 124). Подав-
ляющее их количество находилось в заполнении 
32 могил (20 взр., 12 – детск.2), в межмогильном про-
странстве найдено 5 пластинок. Материал: 64 наклад-
ки (86,5%) изготовлены из меди; 10 пластин (13,5%) – 
из серебра. Форма пластин самая разнообразная. Чаще 
всего они имеют вытянутую подпрямоугольную форму 
(рис. 3: 1, 3, 5, 7–10, 14, 19), встречаются также квад-
ратные (рис. 3: 13, 14, 21), подовальные (рис. 3: 4, 6), 
трапециевидные (рис. 2: 2; 3: 11), подтреугольные с 
одним скругленным краем (сегментовидные) изделия 
(рис. 3: 17, 22), а также пластинки неправильных 
форм (рис. 3: 15, 16, 18). Пластины преимущественно 
гладкие, без орнамента. Лишь на 7 экземплярах име-
ется своеобразный декор: выемки на 3 изделиях 
(рис. 3: 4), жемчужины – на 1 экз. (рис. 3: 22), насечки 
в виде стежков на трех серебряных пластинках 
(рис. 3: 9, 10).  

Присутствие на 7 пластинах отверстий позволяет 
сделать предположение о том, что какая-то их часть 
могла нашиваться на меховое покрывало (рис. 3: 9, 

10, 12). Фрагменты органики сохранились, кроме меха 
из погребения № 124, еще на некоторых пластинах 
(или под ними): мех (4 пластины), войлок (3 пласти-
ны) (табл. 1). Об использовании в качестве лицевого 
покрытия войлочной основы можно говорить лишь 
предположительно, так как они могут быть фрагмен-
тами выстилки могилы, или каких-либо других изде-
лий. Например, под одной из пластин сохранился 
фрагмент шкуры, сшитой из кусочков, представляю-
щей собой, вероятнее всего, остатки меховой одежды 
[11. С. 110]. 

Учитывая разграбленность некрополя, нельзя пол-
ностью исключать и возможность использования в 
качестве металлических деталей лицевого покрытия и 
готовых изделий3. Так, в погребении № 98 в непо-
средственной близости от черепа обнаружены 
3 фрагмента от медной подвески с растительным ор-
наментом; в разрушенной западной части коллектив-
ного погребении № 84 (район головы) обнаружены 
2 серебряных дирхема X в. с двумя пробитыми отвер-
стиями на противоположных краях. Использование 
восточных монет зафиксировано на территории 
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Пермского Приуралья в двенадцати погребениях Бая-
новского могильника конца IX – нач. XI вв., где они 
клались на рот погребенных и, по мнению одного из 
исследователей некрополя, использовались вместо 
погребальных масок [23. С. 51, 53]. 

В эпоху средневековья разнообразные по форме и 
материалу погребальные покрытия использовались на 
территории Евразии населением Западной Сибири, 
Предуралья, Венгрии.  

В Предуралье данная черта погребальной обрядно-
сти зафиксирована в разнокультурных могильниках: 

– ванвиздинской культуры (VI–X вв.): в погребе-
ниях присутствуют серебряные наротники и наглаз-
ники с прорезями, а также золотые очкообразные 
наглазники с прорезями и наротник без прорези [24. 
С. 416, рис. 5: 6]; 

– ломоватовской культуры (VII–IX вв.): обнаруже-
ны вырезанные из тонких серебряных пластин очко-
образные наглазники с узкими прорезями, в одном 
случае под ними зафиксированы остатки шелковой 
китайской ткани [25. С. 101, табл. VII: 12–13; 26. 
Табл. XXI: 33, 35]; 

– родановской культуры (вторая пол. X–XI вв.): 
выявлены серебряные маски с прорезями для глаз и 
рта (в одном случае глаза были обозначены чернью), 
имевшие по краю отверстия для пришивания на мяг-
кую основу, а также серебряные и золотые наглазники 
и наротники с прорезями [15. С. 478–480; 27. С. 115, 
рис. 39: 1; 28. С. 99]. 

На Южном Урале в материалах Стерлитамакского 
могильника IX–X вв. имеются серебряные очкообраз-
ные наглазники и одинарные пластины-наглазники с 
прорезями [29. С. 93, рис. 49: 1–3]. 

В древностях ранних булгар (IX–X вв.) выявлены 
серебряные маски с прорезями для глаз и рта, наши-
вавшиеся на шелковую ткань [30. С. 153, 158; 31. 
С. 265]. В Паннонии, в захоронениях IX–X вв., обна-
ружены погребальные маски, которые состояли из 
мягкого покрытия (кожа или ткань), поверх которого 
на месте глаз, рта (возможно и носа) накладывались 
или нашивались серебряные пластины преимуще-
ственно без прорезей, бляхи или пуговицы [32. С. 170; 
33. С. 123, рис. 5: 1.2; С. 125]. 

В Западной Сибири погребальные лицевые покры-
тия встречаются в Сургутском Приобье в погребениях 
взрослых и детей в могильниках кучиминского этапа 
(конец VII – начало X вв.), кинтусовского этапа (X – 
первая половина XII вв.), а также в погребениях XIII–
XV вв.; маска-покрытие состояла из куска меха или 
кожи, закрывавшего лицо, на месте глаз, а иногда еще 
рта и носа пришивались металлические накладки-
пластинки [34. Т. 2. С. 282, 284, 287–288; 35. С. 47, 
55]. К сожалению, сведений о форме пластин, о ме-
талле, из которого они были изготовлены, исследова-
телями не приводятся. О материале металлических 
накладок можно судить из публикации материалов 
погребения № 14 середины X – начала XI вв. могиль-
ника Большая Умытья, в котором на лицевой части 
черепа, в области глазниц, были выявлены остатки 
тонкой серебряной фольги (Зыков и др., 2006, с. 218, 
ил. 5; с. 228). Также есть основания говорить об ис-
пользовании серебряных наглазников населением, 

оставившим могильник X–XI вв., Барсов Городок [21. 
С. 106, рис. 131]; в погребении 83 (кости не сохрани-
лись) выявлено 2 серебряных округлых диска с орна-
ментом, которые, судя по описанию, оставленнному 
Ф. Мартином, лежали на черепе и являлись наглаз-
ными пластинками [21. С. 16–17, рис. 8]. В погр. 21 
найдены «ленты для глаз» – 3 пластины из тонкой 
листовой бронзы, прямоугольной формы, размером 
около 4,7 × 1,1 см [21. С. 26]. 

В Нижнем Приобье в шести погребениях XIII в. мо-
гильника Зеленый Яр зафиксированы своеобразные 
покрытия на телах погребенных. Так, на лице взросло-
го мужчины (погр. № 27) находилось многослойное 
лицевое покрытие: к головному убору типа капора был 
пришито грубыми стежками 2 слоя меха ворсом вниз, а 
между ними находилась медная пластина от котла (че-
тырехугольной формы, размером 27×24 см), обжима-
ющая всю лицевую часть головы погребенного (с ее 
обратной стороны были сделаны 3 удара металличе-
ским инструментом, в результате чего на лицевой 
(верхней) стороне имеются выпуклости, возможно, 
имитирующие лицо); поверх этого покрытия голова 
умершего была еще раз закрыла тонким оленьим ме-
хом ворсом внутрь; еще несколько крупных медных 
пластин из раскатанных стенок котла располагались на 
теле мужчины, поверх меховой одежды [37. С. 108–
109, 113]. В погр. № 15 лицо ребенка было накрыто 
оленьим мехом ворсом наружу, к этому лицевому по-
крывалу изнутри была пришита бронзовая пластина, 
закрывавшая глаза. Пластина размером 11×6 см пред-
ставляла собой фрагмент медного котла [37. С. 73–77]. 

В Барабинской лесостепи в одном из погребений 
Усть-Тартасского курганного могильника в глазницах 
погребенного (взрослый) найдено по бронзовой бляш-
ке в форме сердечка, перевитой серебряной проволо-
кой и завернутой в тонкую полуистлевшую материю; 
данное погребение датировано IX–X вв. [38. С. 10–12].  

В Тобольском Прииртышье найдена единственная 
на сегодняшний день в Западной Сибири маска-
личина. Маска серебряная, без прорезей (черты лица – 
нос, рот, глаза, брови – показаны выступами); изделие 
предварительно датировано ранним средневековьем и 
отнесено к потчевашской культуре [39. С. 149, рис. 1]. 

В Томском Приобье А.П. Дульзоном на могильни-
ке Басандайка в женском погребении XV–XVI вв. 
выявлены остатки погребальной маски: на голове по-
гребенной имелось несколько слоев ткани, остаток 
шкуры мехом к лицу (лежал на ткани, над ним 
наглазник) на глазах медные овальные бляхи, на 
верхней челюсти прямоугольная пластина, на лбу и 
по бокам медные пластинки и бляшки, на ткань 
нашит бисер [40. С. 28–29, 81, табл. 66, 67]. 

Использование лицевых покрытий в XVIII–XIX вв. 
хантыйско-ненецким населением Нижнего Приобья 
документируют материалы могильника Халас-Пугор. 
Выявленные здесь лицевые покрытия состояли из тка-
невого, мехового, кожаного лицевого покрытия с наши-
тыми на месте глаз, рта или носа пуговицами, бляшка-
ми или бусинами [41. С. 94–99, 101, 103, 105, 107]. 

До этнографического времени подобная черта по-
гребальной обрядности сохранилась у многих народов 
Сибири, в том числе и у обских угров. Зафиксирован-
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ное у угров на рубеже XIX–XX вв. погребальное ли-
цевое покрытие выглядело так: лицо умершего 
накрывали платком либо целиком закутывали голову 
большим куском сукна или обработанной оленьей 
шкурой ворсом внутрь; на месте глаз, рта и носа при-
крепляют серебряные, медные монеты или пуговицы 
[3. Т. 1. С. 76–77]. 

Лицевые покрытия могильника Вак-Кур наибо-
лее близки к материалам из средневековых погре-
бальных комплексов Западной Сибири (несмотря на 
практически полное отсутствие подробного описа-
ния выявленных в некрополях металлических эле-
ментов лицевых покрытий), а также венгерских за-
хоронений IX–X вв.: пластины гладкие, без выре-
зов, нашиты или уложены на месте глаз, рта, носа 
поверх мягкого лицевого покрытия. Разница между 
погребальными лицевыми покрытиями мадьяр и 
вак-куровскими наблюдается в материале, из кото-
рого изготовлены пластины (венгерские – из сереб-
ра, золота, а юдинские – из меди, реже – из сереб-
ра), а также в материале мягкого лицевого покры-
тия (венгерские изготовлены из ткани и кожи, 
юдинские – меховые). Бесспорное сходство зафик-
сированного на некрополе обычая использования 
своеобразной погребальной маски с этнографиче-
ски описанными лицевыми покрытиями обских уг-
ров может служить дополнительным подтвержде-
ние в пользу отнесения юдинского населения Сред-
него Зауралья к коллективам, на основе которых 
проходил этно- и культурогенез угорских народов 
Сибири – хантов и манси. 

Применение в Прикамье и Башкирии наглазников 
и наротников (а не масок-личин) Е.П. Казаков объяс-
няет дефицитом серебра [31. С. 267]. З.П. Соколова, 
изучавшая роль металла в обрядовой практике угров, 
также пришла к выводу, что первичны были полные 
маски, а позднее, из-за нехватки металла, последний 
начали использовать экономно: применяли монеты, 
пуговицы, бусины и т.д. [42. С. 41]. Материалы мо-
гильника Вак-Кур свидетельствуют о том, что нехват-
ки в металле (меди) население не испытывало, так как 
даже после неоднократного ограбления могильника, 
на площади некрополя выявлено значительной коли-
чество металлических изделий. Вероятно, для осу-
ществления благополучного «перехода» умершего в 
новое состояние достаточно было изготовить неболь-
шие металлические пластинки. Но именно специально 
изготовить / создать. Видимо, для юдинцев очень ва-
жен был сам процесс (ритуал) создания изделия: ведь 
многочисленные медные и бронзовые украшения по 
каким-то причинам не подходили для этих целей. Эт-
нографические материалы свидетельствуют о том, что 
магические обряды с использованием новых металли-
ческих отливок применялись обскими уграми для ис-
целения больных. Так, чтобы вернуть в тело больного 
одну из душ – is (из-за отсутствия которой он и зане-
мог), делалась форма и отливалось изделие: если от-
ливка удавалась, то душа возвращалась и человек вы-
здоравливал [43. Т. 2. С. 37]. Таким образом, человек, 
создавая новые металлические изделия, мог влиять на 
судьбу такой метафизической субстанции, как душа. 
Исследователи неоднократно подчеркивали необы-

чайно большую роль металла в обрядах и ритуалах 
обских угров [42. С. 39]. 

Обско-угорская этнография дает нам лишь отры-
вочные данные о назначении погребальных лицевых 
покрытий [Там же. С. 40]. Это объясняется особенно-
стью культовой практики хантов и манси, заключаю-
щейся в большой сакральности, что особенно харак-
терно для представлений о душе [44. С. 69]. 

И хотя об истинных функциях погребальных ли-
цевых покрытий у юдинского населения мы можем 
лишь догадываться, необходимо учитывать двой-
ственный характер отношения к умершими родствен-
никам у обских угров, который достаточно ярко опи-
сал К.Ф. Карьялайнен: «Оставшиеся считают своим 
долгом заботиться о потребностях умершего, но, с 
другой стороны, испытывают сильный страх перед 
мертвыми. Оба эти чувства – любовь и страх – накла-
дывают отпечаток и на обряды по отношению к 
умершему…» [3. Т. 1. С. 75]. Возможно, что, кроме 
функции своеобразной изоляции, отмечаемой иссле-
дователями [4. С. 3], погребальные лицевые покрытия 
способствовали продолжению / возрождению жизни. 
Подтверждением такой функциии лицевых покрытий, 
на наш взгляд, может служить один из элементов со-
хранившейся до наших дней древней церемонии об-
ских угров – медвежьего праздника, сходство которо-
го с похороннным обрядом неоднократно отмечалось 
учеными [3. С. 174; 45. С. 101; 46. С. 48, 53]. Во время 
этой церемонии медведь «просыпается» / оживает 
после наложения монет на его глаза [47. С. 169]. В 
культуре угров принято было обозначать глаза и рот 
(иногда уши) лишь у «существ» одушевленных, 
например, у изображения духа, умерших: обозначение 
деталей лица различными способами (наложение мас-
ки, процарапывание глаз и рта на лице металлическо-
го или деревянного изображения духа и т.д.) [42. 
С. 40]; а вот для кукол-игрушек в культурах многих 
народов была характерна безликость. 

Выводы. Малое количество выявленных могиль-
ников юдинской культуры, а также незначительное 
количество исследованных к настоящему времени 
погребений не позволяют говорить о применении 
погребальных лицевых покрытий на всей террито-
рии бытования юдинской археологической культу-
ры. Но для юго-восточной части ареала юдинской 
культуры материалы могильника Вак-Кур дают не-
оспоримые свидетельства использования юдинским 
населением на рубеже I тыс. н.э. погребальных лице-
вых покрытий, состоящих из металлических наглаз-
ников и нагубников, налобников (и возможно, 
наносников), укладываемых / нашиваемых на мехо-
вое покрытие. Металлические пластинки не имеют 
прорезей для глаз и рта. Наглазники представляют 
собой отдельные для каждого глаза пластинки. 
Нагубники и наглазники являются отдельной катего-
рией погребального инвентаря, специально изготав-
ливаемой для совершения захоронения, и представ-
ляют собой медные или серебряные изделия пре-
имущественно подпрямоугольной, подквадратной 
формы толщиной от 0,3 до 1,2 мм и средними разме-
рами 3,5 × 1,5 см. Возможность применения погре-
бальных лицевых покрытий в похоронном ритуале с 
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большой долей вероятности может быть отмечена 
для 32 погребений, как взрослых, так и детских. 
Дальнейшее выявление и изучение средневековых 

некрополей Западной Сибири позволит нам прибли-
зиться к пониманию духовной культуры предков 
обско-угорского населения. 
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1 Антропологические определения выполнены научным сотрудником сектора физической антропологии ИПОС СО РАН О.Е. Пошехоновой. 
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The article describes funerary masks of the Yudinsky archaeological culture of the Middle Trans-Urals (Srednee Zauralye). The 

culture existed in the 7th–14th centuries; it is associated with the ethnogenesis of the Ob Ugrians, in particular, the Mansi. The source 
base is the data obtained during the archaeological research of the burial ground Vak-Kur (dated 10th–11th cc. AD). Only the data 
from this necropolis provide conclusive evidence that the Yudinsky people used funerary masks. As Vak-Kur has been raided repeat-
edly, the bones and the grave goods are removed from their original places. Only one entombment had a face cover in situ: entomb-
ment No.124 (a 9-10-year-old girl) had five copper plates on the front of the skull (two in the eye orbits; two on the forehead; one on 
the teeth). The plate found on the teeth had fur fragments on an under it. The entombment is dated to the second half of the 10th cen-
tury – the first half of the 11th century. The author has also identified another 69 copper and silver plates of various shapes found in 
31 entombments of adults and children and in the inter-grave space of the necropolis as metal elements of funerary masks. Following 
a comprehensive analysis of the Vak-Kur findings, the author concludes that the Yudinsky culture of the Low Tobol Basin (Nizhnee 
Pritobolye) used funerary front covers consisting of a soft fur cover and metal plates at the turn of the 2nd millennium AD. Metal 
plates were placed/sewn onto the soft cover to be put onto the forehead, eyes and mouth of the deceased. It has been found that the 
plates used to be made specially for the funeral ritual. The face plates from Vak-Kur have been compared with published funerary 
masks found in the western piedmont of the Ural Mountains (Preduralye), Hungary and Western Siberia. It has been concluded the 
metal parts from Vak-Kur are similar to artifacts from the medieval necropolises of the Low Ob Basin (Nizhnee Priobye) and Hunga-
ry (small plates for each eye, without slots). The masks’ functions have been revealed based on the ethnographic data of the Ob Ugri-
ans. It is noted that the source base does not show that this burial rite feature was spread throughout the territory of the Yudinsky 
culture. Currently, it is safe to say that the population inhabiting the south-east of the Yudinsky culture area used masks in funeral 
rites at the turn of the 2nd millennium AD.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ГЛАЗАМИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА ПЕРИОДА 1946–1964 гг. 

 
Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 33.1687.2017/4.6 

 
На основе анализа текстового и изобразительного содержания плакатов СССР начального периода холодной войны выяв-
ляются основные особенности глобализации советской повседневности средствами официальной пропаганды. Определяет-
ся лозунговая и образно-символическая специфика контекстов, в рамках которых широкие массы населения вовлекались 
в глобальную повестку, и оценивается с точки зрения соответствия политическим настроениям обычных граждан. 
Ключевые слова: СССР; холодная война; пропаганда; агитационный плакат; советский человек. 

 
В условиях современных информационных войн 

государства сталкиваются с необходимостью не толь-
ко отстаивать собственные глобальные интересы, но и 
убеждать в их значимости широкие массы людей. Тем 
самым, особенно значимым становится исследование 
способов и закономерностей влияния политических 
образов на повседневные настроения граждан. В этой 
связи, представляется актуальным изучение советской 
пропаганды, которая, в силу специфики официальной 
доктрины, практически неизменно сохраняла при-
стальное внимание к международной повестке. 

Главным объектом анализа в статье выступят по-
литические плакаты 1946–1964 гг., как одна из наибо-
лее ярких, доходчивых и массовых форм трансляции 
идеологических установок государства в условиях 
эскалации холодной войны. Интерес к данному типу 
пропаганды обуславливается и уровнем его изученно-
сти в отечественной историографии. Плакатные ло-
зунги, будучи самостоятельными политическими тек-
стами, обычно находятся в тени доктринальных по-
ложений из партийных и государственных директив 
или публикаций со страниц периодики. Сопутствовав-
шие лозунгам визуальные образы подробнее рассмот-
рены с позиции искусствоведческих характеристик [1, 
2], но их высокий потенциал с точки зрения трактовки 
социально-политических смыслов холодной войны 
раскрыт пока лишь частными, наиболее типичными 
сюжетами, в основном акцентированными на образе 
врага [3, 4]. Вследствие этого самоидентификация 
советского человека и его отношение к невраждебно-
му внешнему миру освещается пока фрагментарно, 
ограничиваясь сравнительно небольшим корпусом 
визуальных источников и довольно точечными пред-
метными рамками [5 6].  

Цель данной статьи заключается в том, чтобы на 
основе массового анализа плакатных материалов 
СССР 1946–1964 гг. выявить, в рамках каких контек-
стов официальная пропаганда вовлекала советских 
людей в глобальную повестку; и определить, 
насколько ее призывы соответствовали мироощуще-
нию обычных граждан. В ходе исследования из по-
рядка трех тысяч плакатов рассматриваемого периода 
была сделана выборка из 780 работ, текстовое или 
изобразительное содержание которых прямо или кос-
венно отражало текущее международное положение. 
К отобранным материалам были применены методики 

контент- и интент-анализа, которые позволили типо-
логизировать задействованные в плакатах тематиче-
ские категории и образы, отследить динамику их по-
явления и внутреннюю взаимосвязь. Немалая роль в 
исследовании отводится архивным материалам, кото-
рые в той или иной форме отражают характер поли-
тических настроений в СССР. К ним относятся раз-
личные отчеты о массовых пропагандистских кампа-
ниях, включавшие прямые отклики граждан, а также 
письма советских людей, адресованные верховной 
власти. Представленные в них суждения о каких-либо 
политических событиях или явлениях группировались 
по социальному типу адресанта и, в соответствии с 
методом экстраполяции, рассматривались в качестве 
вероятной его реакции на соответствующие плакат-
ные образы. 

После окончания Второй Мировой войны огром-
ное влияние СССР на развитие глобальной повестки 
не могло не усилить внимания властей к внешнеполи-
тическому направлению пропаганды. Для плакатистов 
базовым стало постановление ЦК ВКП(б) «О недо-
статках и мерах улучшения издания политических 
плакатов» от 30 ноября 1948 г. Оно отмечало большое 
мобилизационное значение плаката в годы Великой 
Отечественной войны, констатировало некоторый рост 
качества и разнообразия выпускаемой на тот момент 
продукции, но критиковало издательства за малый 
выпуск плакатов, «показывающих борьбу Советского 
Союза за прочный мир и безопасность народов» и 
«разоблачающих поджигателей новой войны» [7. 
С. 603]. Обсудив постановление, Комитет по делам 
искусств при Совмине СССР наметил на 1949 г. про-
ведение всесоюзных закрытых конкурсов плакатов по 
данным направлениям, что явно свидетельствует об 
их приоритетности [8. 11 дек.]. Интересно, что спустя 
почти четыре года в директивной статье «Правды» от 
25 апреля 1952 г. «Улучшить качество политического 
плаката» можно обнаружить почти ту же, что и в 
1948 г. фразу о малом освещении борьбы «за прочный 
мир и безопасность народов, против поджигателей 
войны» [9. 25 апр.]. Несмотря на наличие подобных 
критических замечаний, практически с самого начала 
холодной войны идея мира на долгие годы стала од-
ним из главных императивов наглядной агитации. 
Так, анализ текстовой части агиток на внешнеполити-
ческие темы периода 1946–1964 гг. показал, что при-

209 



мерно в 45% из них содержалась мирная риторика. 
Присутствие понятия-антипода «война» (включая си-
нонимы) с 1949 г. также несколько участилось, что 
может быть объяснено не только откликом на требо-
вание партии активнее разоблачать ее поджигателей, 
но и объективным ростом напряженности в связи с 
созданием блока НАТО, а затем и началом корейского 
конфликта. Другая любопытная черта общего числа 
проанализированных плакатных лозунгов заключает-
ся в их относительной деидеологизации: такие ключе-
вые политические категории как коммунизм, социа-
лизм, капитализм или империализм охватывают лишь 
около 16% текстов. 

В целом, независимо от уровня распространения 
тех или иных текстовых категорий, плакаты были 
призваны не только формировать отношение граждан 
СССР к внешнему миру, но и делать самих советских 
людей фактическими участниками холодной войны на 
разных ее фронтах. При этом возникали определен-
ные типы героя, порой обладающие собственной под-
системой образов и символов. 
 

«Коль полезут к нам опять, разобьем их снова!» 
 

Весьма закономерно, что самые ранние отсылки к 
внешнеполитической обстановке проникли в плакаты 
на армейские темы. Так, среди агиток за 1946 г., абсо-
лютное большинство которых было посвящено внут-
ренним сюжетам, выделяется работа художника В. Ко-
рецкого «Товарищ, работай и будь спокоен, твой мир-
ный труд охраняет воин!». Главным ее героем стал 
советский солдат, олицетворявший идею защиты со-
граждан от пока незримой, но уже, очевидно, назрев-
шей угрозы. В целом по рассматриваемому периоду, в 
плакатах с внешнеполитическим подтекстом образ 
военнослужащего раскрывался примерно в 18% сю-
жетов. С 1948 г. советские военные начали более ин-
тенсивно позиционироваться как фактор глобальной 
безопасности, и в остроумном плакате В. Говоркова 
старший сержант, фронтовик говорит «Не балуй!» 
именно Дяде Сэму, вооруженному атомной бомбой. 
Как впоследствии писала пресса, эта агитка пользова-
лись заслуженным успехом у зрителя [8. 4 дек]. Со 
времен празднования 30-летия вооруженных сил в 
наглядной агитации стала популярна идея битого 
«предшественника», нередко выраженная в виде ме-
тафоры «урок врагам» и призванная укреплять совет-
ских людей в решимости противостоять новым по-
тенциальным агрессорам. В плакатах на эту тему бое-
вой советский воин обычно противопоставлялся или 
жалким, подцепленным на штыки интервентам про-
шлого, или уже современным американским милита-
ристам, исполненным в карикатурном виде1.  

Несмотря на боевитость образов, лозунги армей-
ской наглядной агитации выдерживались в духе обо-
роны. Красноречиво об этом свидетельствует плакат, 
посвященный артиллеристам «Нас не трогай, мы не 
тронем!» (1954), своеобразным пояснением к которо-
му стала цитата из речи Г. Маленкова на XIX съезде 
ВКП(б)-КПСС: «…неуклонно отстаивая политику 
мира, наша партия в то же время, помня о враждеб-
ном окружении, неустанно крепила оборону страны, 

чтобы встретить врага во всеоружии…» (рис. 1). Вме-
сте с тем, по агитационным материалам хорошо вид-
но, как менялся образ защитника. Например, в 1954 г. 
вышел плакат «Мы на мирный разговор приглашаем 
нации, но сумеем дать отпор всякой провокации». 
Главный герой здесь простой солдат, от которого тре-
бовалось лишь совершенствование воинских навыков, 
бдительность, меткость стрельбы и т. п., чтобы отбить 
провокационный выпад противника. Но в 1961 г., ко-
гда обстановка вокруг Берлина и Кубы накалила от-
ношения между двумя лагерями до предела, на плака-
те Ю. Чудова «Мы готовы дать отпор агрессору» по-
явился офицер-капитан, оператор ракетных войск, за 
которым стояла мощь новейших советских танков, 
самолетов, подводных лодок и непременно ракет. 
Здесь приведено и заявление Н.С. Хрущева от 7 авгу-
ста 1961 г. в ответ на берлинский кризис. С символи-
ческой точки зрения, различное оружие, причем об-
ладавшее как положительным (свое), так и отрица-
тельным (чужое) смыслом присутствует почти в трети 
всех плакатов на внешнеполитические темы. Большая 
часть его изображений закономерно пришлась на вре-
мя эскалации Корейской войны – 1950–1952 гг. (62 
плаката), а также на напряженные 1960–1962 гг. (61 
плакат). При этом, несмотря на оборонное и миро-
творческое2 назначение армейской визуальной пропа-
ганды, официальная критика порой предостерегала 
художников и редакторов от излишнего пацифизма, 
призывая не вручать советским солдатам «белого го-
лубка» вместо оружия [10. С. 134].  

Очевидно, на восприятие агитации на оборонные 
темы влияло недавнее военное прошлое граждан 
СССР. Они рассматривали заокеанского противника, 
как продолжателя агрессивных устремлений гитлериз-
ма, и выражали готовность активно бороться с ним. В 
весьма жестком тоне на одном из партийных собра-
ний осенью 1951 г. по этому поводу высказался том-
ский рабочий Осипов, судя по всему, участник вой-
ны: «Немецко-фашистские варвары убивали наших 
детей, стариков и женщин. Они разрушали нашу куль-
туру. Этого хотят сейчас американские империали-
сты. Я заявляю, что у них не выйдет» [11. Л. 63]. «На 
моих глазах проходила война. На своих плечах пере-
несли ее советские люди… Мы не хотим войны, но 
если нас тронут, мы покажем, что умеем защищать 
свою Родину», – был убежден мастер томского под-
шипникового завода Григорьев в декабре 1954 г. [12. 
Л. 101]. Среди подобных суждений звучала и фигури-
ровавшая в плакатных лозунгах метафора «урок вра-
гам»: «Кровожадные империалистические хищники 
Уолл-Стрита еще до Октябрьской революции мечтали 
быть господами мира так, как мечтала гитлеровская 
Германия, но урок гитлеровцев империалисты Аме-
рики и Англии забыли быстро. Но пусть они помнят, 
видят и знают… мы, советские люди, зорко глядим за 
поджигателями войны», – говорил слесарь 
Н. Камынин [13. Л. 108]. 

Данным высказываниям свойственно довольно ак-
тивное, наступательное отношение к проблеме сохра-
нения мира и безопасности. Этот путь понимался, как 
борьба против самой угрозы войны, в том числе, в 
форме более решительного отпора любым проявлени-
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ям агрессии. Такая позиция прослеживалась и в пись-
мах к Н.С. Хрущеву, написанных в тревожные дни 
Карибского кризиса. Вот что писал бывший армей-
ский разведчик Н. Крижановский: «Мы больше не 
можем уповать на разум по своей природе правитель-
ства агрессивного и безответственного (американско-
го. – Е.Ф.)… Конечно, мы не хотим войны, но если 
другого выхода нет, то мы всегда готовы умереть за 
правое дело. Мы, бывшие фронтовики, знаем этих 
вояк!» (подчеркнуто в источнике. – Е.Ф.) [14. Л. 60 
об-61]. В другом письме полный кавалер Ордена Сла-
вы И.А. Бородулин напомнил об ответственности каж-
дого человека за сохранение мира на земле, и, в то же 
время, призвал не поддаваться на шантаж агрессоров: 
«Мы, советские люди, а вместе с нами и народы соци-
алистических стран, и люди всего мира, должны и 
обязаны иметь твердость своих позиций, веру в свой 
успех… Мы, русские, войны не хотим, для этого мы 
слишком любим мир и труд, но, если ее нам навяжут, 
помимо нашей воли, мы к этому должны и обязаны 
всегда быть готовы» [15. Л. 114]3. С фронтовиками 
согласился бы и действующий офицер (возможно, 
также участник боевых действий), капитан Гурьев из 
Житомирской области. Благодаря Хрущева за миро-
творческую политику, военнослужащий все же пола-
гал, что «волчью натуру империализма» остановит 
только страх, который приходится использовать в 
борьбе за мир. И поскольку необходимость постоянно 
защищаться становится основным тормозом в реше-
нии задач строительства коммунизма, «наглости импе-
риалистов нужно положить конец быстро и решитель-
но» [15. Л. 106]. Впрочем, жесткий настрой был при-
сущ не только мужчинам средних лет с военным опы-
том. Например, некая Магницкая писала: «Мы… от-
стаиваем справедливость, а потому нам не страшны 
никакие угрозы, а если война, так после нее уж не 
останется таких как Кеннеди. За это не жалко и жиз-
ни» [14. Л. 25]. Думается, что материалы, пропаган-
дирующие мощь советских вооруженных сил, в том 
числе с помощью карикатурного образа врага и изоб-
ражений новейшего оружия, позитивно воспринима-
лись сторонниками подобных взглядов. 
 

«200% плана в ответ зачинщикам новой войны!» 
 

Заметная доля плакатов на международные темы 
содержала образ человека труда – в 22% рассмотрен-
ных агиток присутствовала фигура промышленного 
или сельскохозяйственного работника. В газетной 
статье, посвященной первым итогам агитационной 
кампании в поддержку мира, отмечалось, что «герои-
ческий труд каждого советского человека и есть его 
вклад в дело мира», – эта же простая, но патетическая 
идея стала «главной особенностью плакатного искус-
ства 1950 года» [16. 9 янв.]. Также признаком успеш-
но выполненной пропагандистской работы считалось 
размещение трудовых и мирных лозунгов в едином 
повседневном пространстве. «На предприятиях, в 
красных уголках, клубах, общежитиях и на улицах 
города обновлена наглядная агитация, призывающая 
к борьбе за мир и за перевыполнение производствен-
ных планов… в цехах сделаны доски показателей [ра-

бочих], вставших на вахту мира» (курсив мой. – Е.Ф.), 
– говорилось в отчете о проведении в Томске кампа-
нии по сбору подписей в поддержку заключения Пак-
та мира в сентябре 1951 г. [11. Л. 9]. Именно через 
созидательные темы глобальная повестка проникала в 
региональные плакаты. Ярким примером тому служит 
агитка, изданная в Астрахани: «Больше рыбы для 
страны – крепче удар по поджигателям войны!» 
(1950); или в Куйбышеве: «Великие стройки комму-
низма – удар по поджигателям войны» (1951) (рис. 2). 
На них, с одной стороны, видим карикатурных запад-
ных политиков, факелы войны и бомбы, а с другой, 
обычного рыбака с огромной пойманной рыбой, мо-
лодых строителей, мирную технику. 

В рамках данного направления пропаганды во мно-
гом образцовыми были признаны произведения из-
вестных советских плакатистов В. Корецкого «Мир 
победит!», А. Кокорекина «Каждый % сверх плана – 
удар по поджигателям войны», В. Иванова «Во имя 
мира!», А. Коссова «Пусть буржуазия мечется…» (все 
1950). Их герои в пику внешним врагам запускали гид-
роэлектростанции, плавили сталь или просто в момент 
отдыха читали новости об «очередных приступах 
безумия» на Западе, но всех их объединяло «служение 
миру» и «спокойная уверенность в торжестве комму-
низма» [16. 9 янв.]. Постепенно подобные сюжеты об-
рели и свои «штампы». К ним, например, можно отне-
сти образ занятого кладкой дома каменщика. Часто 
иллюстрируя внутреннюю трудовую жизнь, он не раз 
наделялся международным подтекстом, олицетворяя 
вахту мира4. Из этого не следует, что сами по себе дан-
ные плакаты были плохи по изобразительному или 
идейному содержанию, но из-за сцен, примелькавших-
ся зрителю, они могли утратить агитационную силу 
[17. С. 223]. Можно легко заметить, что изображения 
не перестающих созидать борцов с поджигателями 
войны, изначально вдохновлялись фигурой промыш-
ленного рабочего. Однако выдвинутый Н.С. Хрущевым 
в 1957 г. призыв – «Догнать и перегнать Америку по 
производству мяса, молока и масла на душу населе-
ния» – сделал непосредственными участниками меж-
дународной конфронтации и различных сельскохозяй-
ственных работников. Так, они присутствуют в 
22 агитках с внешнеполитическим подтекстом, охва-
тивших период 1957–1962 гг. При этом за всё предше-
ствующее десятилетие плакатов такого плана обнару-
живается вдвое меньше. 

Идея труда, как вклада в глобальную повестку, до-
вольно прочно вошла в быт граждан СССР. Ярким 
примером тому служат суждения различных по стату-
су и жизненному опыту жителей Томской области, 
зафиксированные в отчетах о массовых антивоенных 
кампаниях начала 1950-х гг.: «наша родина – кре-
пость мира, чем сильнее и богаче наша страна, тем 
прочнее фронт мира… наш труд – главное оружие в 
борьбе за мир» (комсомолки Зюзина и Минякова); 
«чтобы не было войны, чтобы жить счастливо и зажи-
точно, я думаю нужно честно и добросовестно тру-
диться» (колхозница Еремина); «самым лучшим вкла-
дом в дело мира будет наш труд – труд советского 
человека, честный и добросовестный» (работник ап-
текоуправления Пеньковская) [11. Л. 24; 13. Л. 38, 
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100]. Трудовым подъемом были полны слова рабочего 
томского электромеханического завода Власова: «Мы 
советские люди – люди мирного труда, мы хотим ра-
достно и мирно трудиться, не покладая рук, для 
нашей прекрасной Родины, я беру на себя обязатель-
ство в дни вахты мира выполнять по три нормы за 
смену», – далее в отчете подтверждалось, что Власов 
выработал норму на 325% [11. Л. 89]. Подобные вы-
сказывания обычно характеризует тенденция гово-
рить от имени всех сограждан, и советская идентич-
ность в данном случае проявляется, как осознанное 
стремление к мирному созиданию. Почти всегда сле-
довало и обещание личного вклада в общее дело. 
Причем глобальный смысл могла обрести любая по-

зитивная деятельность, в том числе и не предпола-
гавшая ударного труда. Так, учащийся Добжинский 
заявил осенью 1951 г., что «крепить мир мы, студен-
ты, будем отличной учебой в новом учебном году» 
[Там же. Л. 16]. Взятие различных обязательств, как 
форма одобрения внешнеполитических шагов госу-
дарства, характерно и для писем во власть, прислан-
ных в начале 1960-х гг. Тем самым, можно сказать, 
что агитация на «глобально-трудовые» темы получи-
ла свой отклик у населения. Но, как представляется, 
ее сюжеты фактически слились с рутинным фоном 
повседневности, и со временем с их помощью было 
уже сложнее сформировать качественно новые моби-
лизующие идеи. 

 

  
Рис. 1. Худ. Б. Решетников (1954)   Рис. 2. Худ. И. Цыбульник (1951) 

 
«Борясь за мир, ты помни каждый час родные, дорогие лица эти…» 

 
Еще одна форма личного участия советских граж-

дан в глобальном антивоенном движении заключалась 
в подписании знаменитого Стокгольмского воззвания 
(1950 г.), а чуть позже и в аналогичной поддержке 
обращений за заключение Пакта Мира (1951 г.) и про-
тив подготовки атомной войны (1955 г.). Каждая из 
подобных кампаний находила отклик в наглядной 
агитации, и значительная роль в ней отводилась обра-
зу материнства и детства5. Лучшие работы такого 
плана несли заряд особого душевного напряжения, 
другие могли критиковаться за мягкость, не столь 
убедительную для острой темы [16. 9 янв.; 17. С. 223]. 
Но, так или иначе, «защита детей – будущего челове-
чества – от угрозы войны была главным аспектом те-
мы борьбы за мир в плакате на протяжении всего по-
слевоенного периода, и образ женщины-матери, тре-
бующей мира, – одним из ведущих в плакатном ис-
кусстве», – писала искусствовед Г. Демосфенова в 
1962 г. [17. С. 206]. Это вполне доказуемо и статисти-
чески: порядка 44% плакатов с мирной риторикой 
содержали изображения женщин или детей, а иногда 
и те, и другие присутствовали одновременно. При-
мерно такую же роль они играли и в визуализации 
интернационалистических лозунгов. Тем самым, гло-
бализация советской повседневности обретала глубо-
ко личностный, семейный подтекст. 

Начало этим тенденциям во многом положила ра-
бота В. Иванова «Матери всего мира, боритесь за 
мир!» (1949), которая была высоко оценена критикой 
за подлинный реализм и силу чувства, «показанного в 

выразительном взгляде и жесте» главной ее героини 
[16. 9 янв.] (рис. 3). Обращает на себя внимание и 
книга «Молодая гвардия» в руках ее сына-пионера. 
Память о прошедшей войне влияла на характер дан-
ных агитационных сюжетов порой даже без явной 
визуальной отсылки, на что указывала плакатист 
Н. Ватолина. Так, в 1957 г. на улицах Москвы, глядя 
на веселую шумную толпу участников Всемирного 
фестиваля молодежи, она «не могла отделаться от 
воспоминания» о том, как именно здесь в 1944 г. 
мелькали лица пленных немецких солдат. «Может 
быть, драматизм этого сопоставления, точно прикос-
новение самой истории, заставил меня особенно 
непосредственно почувствовать остроту и значимость 
великой темы борьбы за мир», – заключила художни-
ца [18. С. 47]. На волне этих чувств, в частности, был 
создан плакат «Не для войны сыновей мы растим» 
(1957), где, прославляя счастье мирной жизни, «под-
нятые руками молодых матерей, резвятся черный, 
желтый и белый мальчуганы» [19. 11 янв.]. Эта и по-
добные работы сделали Н. Ватолину общепризнанным 
мастером визуализации идеи мира и дружбы посред-
ством образов материнства и детства [17. С. 238]. К 
ним не переставали обращаться и другие плакатисты. 
Например, когда «яд “холодной войны” коснулся да-
же сознания детей», В. Иванов создал плакат «Не надо 
войны!» (1962) [20. С. 46–48]. Он изобразил олицетво-
рявшую будущее девочку, которая закрылась рукой от 
невидимой, но абсолютно понятной угрозы. Как 
вспоминал художник, работу над этим сюжетом отли-
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чали творческий подъем, высокая потребность сохра-
нить тон искренности и правды, что впоследствии 
было позитивно воспринято и зрителем [Там же]. 

Интересно, что почти одновременно В. Иванов ра-
ботал над агиткой «За всеобщее и полное разоруже-
ние», где главным действующим объектом стал маг-
нит, который как бы вытягивает со всей планеты 
средства ведения войны. Однако, как отмечал впо-
следствии плакатист, слабость этого сюжета оказа-
лась в том, что, пробуждая мысли, он не задевал 
чувств, в отличие от образа девочки [Там же]. Но да-
же в априори эмоциональные изображения женщин и 
детей художник-агитатор обязан был внести какую-
либо новую мысль, поскольку в противном случае 
был «риск скатиться на путь излишней умиленности и 
сентиментальности», допустив фальшивую ноту [Там 
же]. Остается лишь добавить, что защита детей от 
угрозы войны была одной из тех универсальных тем, 
которые вбирали сразу несколько контекстов. Напри-
мер, на плакате И. Тоидзе «Да здравствует солнце, да 
скроется тьма!» (1963) изображен рабочий, т.е. чело-
век труда, который выполняет и функцию защитника, 
разгоняя могучими руками тучи над черным, белым и 
желтым ребенком, которые в свою очередь символи-
зируют и детство, и интернационализм. При этом сам 
плакатный лозунг вообще выражает противостояние 
архетипических категорий. 

Многочисленные заявления советских граждан в 
поддержку всеобщего мира весьма часто были про-
никнуты глубоким родительским чувством. Само по 
себе, оно воспринималось как источник мощной об-
щественно-политической воли: «Женщины-матери 
не допустят того, чтобы кровь наших детей невинно 
проливалась из-за кучки американских богачей» – 
была убеждена служащая судоверфи Шубина в кон-
це 1953 г. [13. Л. 121]. Двумя годами ранее в одну из 
сибирских районных газет пришло письмо много-
детной матери, потерявшей сына в годы Великой 
Отечественной войны, А.Г. Рязановой, которое так-
же отличалось особым эмоциональным настроем: 
«…как все матери, я ненавижу англо-американских 
поджигателей войны, мечтающих пролить реки кро-
ви наших детей и нажить миллионы прибылей на 
страдании, горе и крови трудящихся» [11. Л. 76]. 
Памятью о личных утратах военных лет мотивиро-
вались и конкретные шаги по укреплению мира. Так, 
осенью 1951 г. ставя подпись в поддержку заключе-
ния Пакта Мира, 58-летний колхозник П.Д. Боюсов 
произнес: «За свободу и за счастье людей погибли 
три сына. И когда я слышу, что подлая кучка банди-
тов готовит для народов новую бойню, в моем от-
цовском сердце закипает жгучая ненависть, горячий 
протест против войны» [Там же. Л. 84]; или, напри-
мер, слова работницы фабрики Бактиной: «Я не могу 
спокойно подписывать, так как в эту минуту передо 
мною встают светлые образы моих двух покойных 
сыновей» [Там же. Л. 88]. 

К началу 1960-х гг. в число последовательных сто-
ронников миротворческих взглядов вошли и предста-
вители молодого поколения («дети войны»), у кото-
рых могли быть уже свои семьи с маленькими детьми. 
Впрочем, с ними по-прежнему солидаризировались и 

некоторые фронтовики, морально не допускавшие 
повторения пережитых бедствий. Например, участни-
ца обороны Москвы и мать погибшего солдата, пен-
сионерка З.С. Марголина писала в 1962 г., что само 
слово война «страшно всему человечеству, всему 
земному шару, в особенности матерям < > в какой бы 
стране они не находились, какой бы цвет кожи у них 
бы не был» [15. Л. 6]. С ней согласилась бы и 22-
летняя Н.Н. Илларионова: «Война унесла самое глав-
ное для ребенка, отца и мать. Росла круглой сиротой... 
У меня есть сын, я не хочу, чтобы он проливал слезы, 
страшась ужасов войны. Мне хочется сказать в один 
голос со всеми женщинами-матерями, чтобы наши 
дети, наше будущее, не повторили судьбы своих ма-
терей... Чтобы всем детям улыбалось солнце, дружба 
и любовь на всем земном шаре, а не ужасы войны и 
взрывы» [21. Л. 24]. Большой родительской тревогой 
были закономерно проникнуты мысли некоторых 
граждан во время Карибского кризиса: «Мы были 
сильно взволнованы. А дети наши, кое-кто плакал и 
говорил: “Папа, будет война или нет?” – я отвечаю: 
“Нет, дочь, не будет”» (С.А. Лапшин, рабочий, Харь-
ков); «“Папа, а что мы будем делать, когда начнется 
война?” – спросил меня наш трехлетний сын дрожа-
щим голосом и заплакал… Я холодею, вспоминая 
вопрос нашего младенца» (И. Петров, Москва); «Не 
могу смотреть на озабоченные детские лица, которые, 
также как и взрослые, переживают тревожные дни…» 
(С.А. Брызгалова, библиотекарь, Краснодарский край) 
[15. Л. 10, 47, 51]. Авторов подобных писем часто 
объединяло чувство глубокой благодарности 
Н.С. Хрущеву за мирное разрешение международных 
конфликтов и разумный компромисс, который, как 
казалось, может быть достигнут в диалоге с полити-
ческими оппонентами. Этим они несколько отлича-
лись от сторонников более наступательной концепции 
борьбы за мир. 

С большой долей уверенности можно сказать, что 
агитационное воздействие плакатных образов мате-
ринства и детства оставалось весьма высоким. В них 
советские люди легко узнавали как себя, так и своих 
сыновей или дочерей. Деталью, безусловно усилива-
ющей данные плакаты, также вполне можно считать 
любую отсылку к Великой Отечественной войне. В 
комплексе все это давало возможность ощутить гло-
бальную повестку на особом эмоциональном уровне 
личностных переживаний. 
 

«Единой волей мы сильны…» 
 

Количественный анализ показывает, что в рас-
сматриваемый период в среднем призыв каждого чет-
вертого плаката выражал интернационалистические 
идеи. Заметим, что само понятие «интернационализм» 
напрямую практически не употреблялось в лозунгах, 
но семантически оно было заложено в различные вы-
разители солидарности: «народы мира», «весь мир», 
«миллионы», «вместе», «все / всеобщий» и близкие 
им по смыслу обобщения «любой», «каждый», «еди-
ный» и т.п. Ярким примером подобной агитации слу-
жит плакат Н. Ватолиной «Каждый, кто честен, 
встань с нами вместе!» (1953) (рис. 4). Интересно, что 
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спустя почти два десятилетия, художница отмечала 
недостатки этой своей работы. Чтобы показать 
«обобщенный образ молодежи, вступающей на путь 
борьбы за мир», она применила «наивное перечисле-
ние людей различных национальностей», добавив 
лишние мелкие флажки с надписью «мир» на разных 
языках, но, несмотря на создавшуюся образную «мно-
гословность» и «скованность», в свое время агитка 
была хорошо принята [18. С. 40]. В этом плакате со-
ветский человек был помещен в колонну воображае-
мой общемировой демонстрации. Так формировался 
еще один тип героя – интернационалиста. Но в дан-
ном случае агитационная функция этого героя опре-
делялась не столько его собственной ярко выражен-
ной социальной ролью, сколько сопутствующим ему 
образом дружественного другого. 

Визуализация идеи сплочения народов мира во-
круг СССР обрела некоторые устойчивые символиче-
ские приемы. К ним следует отнести уже упоминав-
шееся выше изображение колонны людей, которое 
присутствует в 94 плакатах на внешнеполитические 
темы. В работе художника А. Доброва «Простые лю-
ди стран капитала за мир и дружбу с Советским Сою-
зом» (1952) было изображено, как советский и запад-
ный рабочий жмут руки на фоне красного знамени и 
московской высотки с одной стороны, и заполненной 
рядами демонстрантов улицы, видимо нью-йоркской, 
с другой. Среди известных нам примеров наглядной 
агитации, здесь впервые был использован символ ру-
копожатия, впредь нашедший применение в 45 дру-
гих агитках. «Тем, кто за мир, мы протягиваем руку!» 
(худ. В. Корецкий, 1956), – говорилось в одном из 
плакатных призывов. Очевидно, не без влияния по-
добных сюжетов, к исходу рассматриваемого периода 
в политическом лексиконе советских граждан образ-
ное выражение «протянуть руку» или «рука дружбы» 
закрепилось, как некая устойчивая метафора, описы-
вающая внешние отношения СССР в позитивном 
ключе [14. Л. 19; 15. Л. 10, 23; 22. Л. 49 об.]. Прибли-
жение Всемирного фестиваля молодежи в Москве 
привело к созданию наглядной агитации, в которой 
интернационалистические идеи порой выражались и с 
помощью национальной символики, в том числе, за-
падных стран. В частности, на плакате Н. Смоляка 
«Навстречу празднику юности и мира» (1956) белого 
голубя выпускает девушка, своеобразный шарф кото-
рой образован из флагов различных по социально-
политическому строю государств. В символизме все-
общего единения еще дальше шла работа 
М. Писаревского «Парни, парни, это в ваших силах 
землю от пожара уберечь…» (1958), иллюстрировав-
шая слова особенно популярной в то время песни6: 
каждый человек, взявший за руку ближнего, образует 
цепь защитников мира. В ней помимо представителей 
соцлагеря нашлось место и американцу, и англичани-
ну, и многим другим. 

В целом, гражданин любой страны, независимо от 
ее принадлежности к враждующим блокам холодной 
войны, мог позиционироваться как единомышленник 
советского человека. В этом заключалась принципи-
альная позиция пропаганды, которая закрепилась в 
первые же годы конфронтации. Так, еще в 1950 г. в 

газетном отзыве на выставку плакатов и карикатур 
под названием «Борьба за мир, против поджигателей 
войны», было особо отмечено, что, обличая западный 
капиталистический лагерь, она ярко показала и 
«настоящих людей Запада: американских, англий-
ских, французских рабочих, негров, представителей 
прогрессивной интеллигенции» (выделено в источни-
ке. – Е.Ф.) [23. 23 мая]. В этой связи следует отме-
тить, что выпускались агитки, в которых дружествен-
ный другой являлся центральным действующим ли-
цом, а советский гражданин порой не присутствовал 
вовсе. Примером тому может послужить ранняя рабо-
та И. Ганфа «Народы мира не хотят повторения бед-
ствий войны (Сталин)» (1949). Сталинское высказыва-
ние здесь олицетворяла фигура рабочего из Европы, 
всем своим видом говорившего решительное «нет» 
заокеанскому мистеру, у которого «помощь» по плану 
Маршалла идет рука об руку с милитаризацией по 
линии НАТО. На втором плане композиции – над ря-
дами демонстрантов видны транспаранты со здрави-
цами в адрес СССР на западноевропейских языках.  

С 1956 г., в свете событий Суэцкого кризиса, в ти-
раж пошли антиколониальные лозунги, а вместе с 
этим в качестве главных героев агиток все чаще нача-
ли выступать представители арабских, африканских и 
латиноамериканских народов, ставших на путь наци-
онального освобождения. Так, они присутствуют 
примерно в 31% от внешнеполитических плакатов за 
1956–1964 гг. Этот показатель представляется весьма 
значительным, учитывая, что далеко не все освободи-
тельные движения имели явную социалистическую 
окраску. И, тем не менее, чувство солидарности с ни-
ми по замыслу официальной пропаганды должно бы-
ло стать частью советской повседневности. «Болью и 
гневом отозвалась в сердцах советских людей весть о 
нападении захватчиков на славный, вольнолюбивый 
народ Египта. Эти благородные чувства получили от-
ражение и в < > произведении молодого способного 
художника Н. Терещенко», – именно так в прессе был 
охарактеризован мотив плаката «Долой колонизато-
ров!» (1956), в центре которого египетские патриоты 
под национальным знаменем [24. 24 нояб.]. 

В целом, антиколониальные и антиимпериалисти-
ческие лозунги, как и олицетворявшие их образы, ред-
ко отождествлялись с какой-либо одной страной и но-
сили скорее собирательный характер. Более конкрет-
ным воплощением положительного образа другого 
являлись союзники СССР по социалистическому лаге-
рю. Среди наглядной агитации на международные 
темы, плакатов, прямо призывавших крепить дружбу 
и солидарность с ними, выходило сравнительно немно-
го (около 6%). Но к этому следует добавить внетексто-
вые формы пропаганды идеи союзничества. Так, уже 
в 1948 г., когда политический процесс формирования 
соцблока еще активно продолжался, К. Иванов создал 
агитку «За мир! За народную демократию!», где по-
мимо прочего присутствовала вереница государ-
ственных флагов прокоммунистических восточноев-
ропейских стран. К аналогичной символике художник 
прибегнул в другой своей работе «Мир победит вой-
ну!» (1950) (рис. 5). Но здесь знамена служили не 
просто элементом композиции, а стали действующи-
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ми объектами сюжета, образуя древками нечто вроде 
молнии, бьющей «по мертвенно серым фигурам под-
жигателей войны», в лице Трумэна и Черчилля. Вы-
соко оценив идейные и художественные качества этой 
работы, официальная критика констатировала в част-
ности, что «строительство новой жизни в странах 
народной демократии, дружба народов этих стран и 
любовь их к Советскому Союзу – оплоту мира» – еще 
только ожидает своего раскрытия в наглядной агита-
ции [16. 9 янв.]. 

Пример портретного изображения союзников 
обычно являли собой плакаты, посвященные укреп-
лению двусторонних отношений. Классической для 
них стала следующая образно-символическая схема: 
две мужские (реже женские) фигуры на фоне государ-
ственных флагов олицетворяют лозунг-здравицу в 
адрес дружбы СССР с конкретной страной соцлагеря, 
продублированный на ее национальном языке. Герои 
данных агиток часто наделялись пролетарскими чер-
тами, указывая на классовую природу содружества, а 
иногда их помещали непосредственно в производ-
ственную среду. Особенно этим отличались распро-
страненные в 1950-е гг. плакаты на тему советско-
китайского сотрудничества7. Несколько иными сю-
жетными рамками обладала наглядная агитация в 
поддержку стран, солидарность с которыми прояви-
лась в ходе экстремальных событий, таких как Корей-
ская война или Карибский кризис. Советский человек 
здесь мог и отсутствовать, а центральное место зани-
мали изображения сражающихся корейцев или кубин-
цев, внешний облик которых был заметно военизиро-
ван. При этом боевые действия в Корее позициониро-
вались как отпор преступному вторжению американ-
ской военщины, что предполагало внимание плакати-
стов к образу врага, который изображался порой уже 
разбитым некой аллегорической силой – рядами шты-
ков или снарядами, украшенными северокорейским 
флагом8. Спецификой же сюжетов на кубинскую тему 
можно считать шестикратное присутствие Ф. Кастро в 
плакатах 1961–1963 гг. Это было уникально для со-
ветской визуальной пропаганды, поскольку образ ру-
ководителя дружественной страны ранее раскрывался 
единично, лишь изображением Мао Цзэдуна9. 

Интернационалистическое сознание советских 
людей проявлялось регулярно и в разнообразных 
формах. Как и в случае с плакатными призывами, в 
рассматриваемый период часто оно выражалось в 
категориях всеобщности. «Мы хотим мирно жить со 
всеми, кто хочет нашей дружбы», – заявил томский 
студент Джигов на одном из собраний осенью 1951 
г. [11. Л. 7]. Давая какую-либо политическую оцен-
ку, некоторые граждане проецировали ее не только 
на соотечественников, но и на «всех честных лю-
дей». Например, сотрудник киевского аэропорта, 
коммунист П.П. Григорьев так оценил обращение 
Хрущева к Кеннеди на исходе Карибского кризиса: 
«Каждый истинный патриот своей страны, каждый 
честный человек на земном шаре < > был обрадован 
и успокоен Вашим миролюбивым посланием» 
[14. Л. 110 об.]. Существовала вера в то, что социа-
листические государства несут всеобщий гумани-
стический идеал мироустройства. Весьма показа-

тельно его описала в феврале 1961 г. жительница 
Омской области Л. Беккер: «Страны (народной. – 
Е.Ф.) демократии, Советский Союз не жаждут чужие 
земли, чужие богатства, не жаждут чужой крови, 
против войн, против всякой неправды, несправедли-
вости… чтобы все честные люди на земле жили в 
мире, дружбе, свободно от угнетения, независимо, и 
боролись за счастье народа» [25. Л. 5]. При этом, 
сохраняясь в рамках привычных классовых катего-
рий, интернациональный долг советского человека 
выходил уже за пределы биполярной логики борьбы 
социализма с капитализмом. Подобные мысли чита-
ются в письме участника войны, беспартийного 
В.Я. Чилингарова (ноябрь 1962 г.): «Освобожденные 
народы, несмотря на различие с нами своего полити-
ческого уклада… надеются на нашу Великую Про-
летарскую страну, как на верную поддержку в их 
беде, в нашей интернациональной бескорыстной вы-
ручке» (курсив мой. – Е.Ф.) [15. Л. 62]. 

Антиколониальные лозунги хорошо вписывались в 
готовность некоторых граждан с оружием в руках 
участвовать в дальнейшей судьбе народов. Так, когда 
гремел Суэцкий кризис, комсомолка из Томской об-
ласти, медицинский работник Агеева, телеграфирова-
ла в райком КПСС о своем желании поехать добро-
вольцем в Египет, а ее земляк рабочий Храмцов за-
явил на митинге: «Египетский народ нуждается в по-
мощи и мы, советские люди, должны эту помощь ока-
зать… и если потребуется, то грудью встану на защи-
ту Египта» [26. Л. 144]. А в потенциальный «добро-
вольческий корпус» для помощи конголезскому наци-
онально-освободительному движению, о создании 
которого в начале 1961 г. просил один из рабочих, 
вступили бы люди с опытом и боевой биографией, 
как, например, 52-летний «бывший чекист» из Мос-
ковской области В.А. Удалов или большая семья 
Фохтиных из пяти братьев и отца, коммунистов, уже 
бывших добровольцами в Китае (хотя не ясно в ходе 
какого конфликта) [25. Л. 41, 44–45]. Наряду с много-
численными словами солидарности, аналогичные 
предложения поступали и в связи с событиями вокруг 
Кубы осенью 1962 г.  

Однако после отставки Н.С. Хрущева, вместе с 
критикой его внешней политики, проявились и иные 
взгляды на практику советского интернационализма. 
Далеко не безоблачным казалось социалистическое 
единство. С точки зрения некоторых граждан самой 
серьезной ошибкой, которую предстояло исправить, 
было ухудшение отношений с Китаем. В этой связи 
17 октября 1964 г. некий Сидоров из г. Орша (БССР) 
откликнулся на весть о переменах в советском руко-
водстве плакатно-лозунговой здравицей – «Да здрав-
ствует дружба с великим китайским народом!» – уже 
подзабытой официальной пропагандой [22. Л. 20 об.]. 
О прямой заинтересованности внешних врагов в росте 
разногласий внутри соцлагеря писал 45-летний жи-
тель Самарканда М.П. Тепляков: «…Разве они, т.е. 
Джонсоны, не радуются, что от нас откололись соци-
алистические государства: Китай, Корея, Вьетнам и 
Албания, – конечно, рукоплещут, хвалят Хрущева и 
смотрят, как быстро развалится социалистический 
лагерь, а потом в одиночку раздавят нас» [27. Л. 104]. 
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При этом не все советские люди разделяли лозунги 
дружбы с «полуфашистами» и «националистами юж-
ных стран» [27. Л. 37, 88] – в целом именно так, не-
смотря на пропаганду, некоторые граждане представ-
ляли себе режимы постколониальных государств. 
Оставшийся безымянным москвич, например, отме-
чал, что, развалив (!) социалистический лагерь, Хрущев 
принялся «лобызать королей, президентов и диктато-
ров…» [22. Л. 96 об.]. Критика идеологической нераз-
борчивости внешнеполитического курса, и, как след-
ствие, сомнение в перспективах союзничества тесно 
сплетались с вопросом о целесообразности экономи-
ческих трат «на друзей». В частности, неизвестные 
авторы из Одессы, не стеснявшиеся в выражениях, 
указали новым руководителям на то, что главной 
ошибкой было «превращение страны в дойную коро-
ву для всех, кому не лень. Перечислить всех этих 
“братьев”-иждивенцев нет возможности. Некоторые 
из этих братьев за страдания нашего народа уже до-
статочно подло отплатили (Албания, Китай, Корея, 
Вьетнам, Румыния и др.)» [27. Л. 56]. В наиболее 
крайних суждениях резко критиковалась не только 
практика международных отношений, но и сами идеи, 
к которым апеллировал СССР: «Лозунг гуманность, 

счастье, братство – это же только для негров и китай-
цев, а для нас это сказки» – восклицал 50-летний 
А. Балахонов из Новосибирска [27. Л. 33]. 

В целом, можно сказать, что общество разделяло 
идею интернационализма, как общий принцип совет-
ского мироощущения. Однако в свете некоторых 
практических форм международного сотрудничества 
доверие к имеющимся лозунгам было уже не столь 
однозначным. Здесь прослеживаются две группы 
мнений. Первую составляют те, кто в силу убеждений 
или опыта (например, добровольческого) сохранил в 
себе чувство интернационального долга. Именно они 
становились подходящим адресатом для соответ-
ствующей агитации, и были эмоционально готовы к 
моральной и материальной поддержке любых друже-
ственных СССР государств и движений. Ко второй 
относились люди, которые внешние отношения оце-
нивали с более прагматических позиций. Сомнитель-
ная надежность союзничества, расточительность не-
которых совместных проектов и, наконец, рост угро-
зы безопасности самого советского государства, – в 
их глазах все это было достаточным основанием, что-
бы весьма скептически оценивать массово пропаган-
дируемую «руку дружбы». 

 

   
Рис. 3. Худ. В. Иванов (1949)                               Рис. 4. Худ. Н. Ватолина (1953)                                     Рис. 5. Худ. К. Иванов (1950) 

 
Исходя из основных типов героев наглядной 

агитации на внешнеполитические темы, можно вы-
делить главные контексты глобализации советской 
повседневности – условно говоря, это оборонный, 
трудовой, семейный и, наконец, интернационали-
стический. Зачастую между ними не было четкой 
сюжетной границы. Агитки данных тематических 
направлений время от времени обсуждалась в прес-
се и подвергалась рефлексии со стороны их непо-
средственных авторов и критиков. В основном они 
оценивались с точки зрения вклада в пропаганду 
идей мира, солидарности и дружбы народов, кото-
рые, как в свое время признавала Н. Ватолина, ста-
ли вечными темами, глубоко захватывающими ду-
шу художника [18. С. 48]. Представляется, что ак-

туальность и призывная сила данных плакатов за-
ключалась в том, что с обычными советскими 
людьми они говорили на близком им образно-
символическом языке. И в лице граждан СССР, 
наглядная агитация порой обретала не просто ауди-
торию, готовую откликаться на плакатные призы-
вы, но и, в какой-то мере, реальных прототипов для 
образа положительного героя. С ее помощью совет-
ские люди должны были осознавать себя, прежде 
всего, поборниками мира и интернационалистами. 
Но при этом от них требовалось лишь исполнение 
вполне знакомых и привычных социальных ролей: 
защитника Родины (а в послевоенные годы у мно-
гих был воинский опыт), работника на производ-
стве или, наконец, родителя, ответственного за 
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судьбу детей. Тем самым, в условиях холодной 
войны целью пропаганды стала не мобилизация 
населения на нечто экстремальное, а придание осо-
бых смыслов для повседневной жизни. Приведен-
ные в статье суждения граждан, безусловно, не мо-
гут охватить все варианты политических настрое-
ний в 200-миллионном СССР. Но, будучи весьма 
типичными, они выстраиваются в определенную 

цепочку мнений, по которой можно утверждать, что 
мирная риторика ни в коей мере не вызывала от-
торжения, хотя и обозначилась некоторая дилемма 
между призывами защищать прочный мир и бо-
роться за него. Сложнее оказались интернациона-
листические чувства советских людей, вплетенные 
не только в абстрактную идею дружбы народов, но 
и в практику союзнических отношений. 
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In the article, the main objects of analysis are political posters of the USSR of 1946–64, as one of the most significant, intelligible 

and massive forms of the broadcasting of the state ideology in the conditions of the Cold War escalation. The aim of the article is, on 
the basis of posters, to reveal the kinds of contexts the official propaganda engaged the Soviet people in the global agenda and to 
identify how the propaganda slogans fitted the world outlook of the common citizens. In the study, from about of 3 000 posters of the 
period 780 samples were selected whose textual or pictorial content directly or indirectly represented the international situation at the 
time. The article also deals with the Soviet periodicals that discussed the ongoing development of poster production and with ar-
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chives, which reflected public opinions in the USSR, such as various reports about massive propagandistic campaigns, direct citi-
zens’ responses as well as letters of the Soviet people to the supreme power. The visual sources were studied by the methods of con-
tent and intent analysis, which allow classifying thematic categories and images of posters and tracking the dynamics of their creation 
and interconnection. The comments about political events or phenomena reflected in archive sources were grouped by the social type 
of addresser and, according to the extrapolation method, were considered as a possible reaction to the relevant images of the posters. 
The analysis allows reaching the following conclusions. Based on the main types of characters of the posters, the principal contexts 
of the globalization of the Soviet everyday life are identified: defense, labor, family and internationalism. Frequently, there was no 
clear difference in the plot between them. The posters were to help the Soviet people perceive themselves as vindicators of peace and 
internationalism. For this, people only had to perform quite familiar and habitual social roles: a defender of Motherland (during the 
postwar era many people had military experience), a worker in a manufacture, a parent responsible for the destiny of children. There-
by, in the conditions of the Cold War, the main aim of propaganda was to give specific senses for everyday life rather than mobilize 
people for something extreme. The analysis of citizens’ political mood shows that the relevance and the invocatory power of the 
posters of the mentioned types consisted in the dialog with ordinary Soviet people using a familiar figurative and symbolic language. 
Sometimes visual propaganda saw citizens of the USSR not only as the audience ready to respond to the slogans of the posters, but, 
to some extent, as real prototypes for images of positive characters, too. 
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УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ КАК СПОСОБ ФИКСАЦИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ) 
 

Рассмотрены способы фиксации информационной, деятельностной и ценностно-целевой компонент ценностно-смысловой 
компетенции в содержании учебных текстов. Предлагается использовать: знания и представления, составляющие инфор-
мационную компоненту компетенции, практические примеры применения описанных знаний и представлений, задания 
и вопросы в тексте и после текста. Описаны показатели, позволяющие диагностировать уровень сформированности цен-
ностно-смысловой компетенции у учащихся основной школы. Определены направления дальнейшего исследования. 
Ключевые слова: ключевые компетенции; технология формирования ключевых компетенций; способы фиксации ключе-
вых компетенций; учебный текст; основная школа. 

 
Введение. Несмотря на свою актуальность [1, 2], в 

практике школьного обучения задача формирования 
ключевых компетенций школьников решается недо-
статочно эффективно. Такой вывод подтверждается 
результатами проведенного нами опроса учащихся 
основной школы. 

Так, только 7,4% учащихся 5–6 классов имеют до-
статочные знания о различных источниках, средствах 
и алгоритмах поиска информации, о различных тех-
нологиях подготовки и оформления результатов са-
мостоятельной работы. У 97% опрошенных нами 
учащихся не сформированы понятия «культура», 
«национальная культура». 94,7% опрошенных за-
трудняются назвать какие-либо средства или способы 
объективной самооценки, оставшийся же небольшой 
процент учащихся (5,3%) указывают в качестве спо-
соба самооценки «сравнить себя с другими», но за-
трудняются описать, как это сделать. Примеры можно 
продолжить. 

На наш взгляд, у сложившейся ситуации есть две 
основные причины. Первая заключается в том, что 
дидактическое понятие, перечень, а также содержание 
информационной, деятельностной, опытной и цен-
ностно-целевой компонент ключевых компетенций 
сформулированы на сегодняшний день в самом об-
щем виде и нуждаются в детализации. Этот вывод 
подтверждается результатом проведенного нами ана-
лиза научных публикаций, посвященных проблеме 
формирования ключевых компетенций у учащихся 
основной школы [3–8 и т.д.]. На этот факт указывают 
и сами ученые, например, в [8]. 

Второй причиной является недостаточная разрабо-
танность вопроса о способах фиксации ключевых 
компетенций в содержании учебного материала учеб-
ника. Этот вывод подтверждается результатом анали-
за учебников английского и русского языка, обще-
ствознания, информатики, географии, музыки для 
основной школы. Мы констатировали, что в содержа-
нии учебного материала этих учебников слабо отра-
жены (от 0 до 0,7%) компоненты ключевых компе-
тенций. Например, не зафиксированы знания о сущ-
ности рефлексии и рефлексивной деятельности; тра-
диционных ценностях семьи, российского граждан-

ского общества; об основных социальных ролях; эти-
ке трудовых и гражданских взаимоотношений; о пу-
тях и способах использования свободного времени, 
духовно обогащающих личность, самоопределения; 
методах и средствах познания и самопознания. Также 
отсутствует система заданий, соответствующая пере-
численным видам знаний. Эта ситуация приводит к 
тому, что формирование у школьников ключевых 
компетенций осуществляется преимущественно без 
необходимого научного обоснования, что обусловли-
вает ее недостаточно высокую эффективность. С уче-
том сказанного, в рамках инновационной работы мы 
ставили следующие цели исследования:  

− с педагогической точки зрения уточнить понятие 
и состав компонент ключевых компетенций; 

− разработать способы их фиксации в содержании 
учебного материала учебника, соответствующие 
уточненным понятию и составу, а также структуре 
ключевых компетенций. 

Результаты исследования, представленные для 
обсуждения в статье, получены в ходе инновационной 
работы, проводимой в рамках региональной иннова-
ционной площадки на базе МБОУ СОШ № 6 г. Вла-
димира. 

Как отмечалось выше, анализ научных публика-
ций, посвященных проблеме формирования ключевых 
компетенций у школьников основной школы, показал, 
что дидактическое понятие компетенции, представле-
ние о содержании компонент ключевых компетенций 
на сегодняшний день выработано лишь в самом об-
щем виде [3–8 и т.д.]. Поэтому на первом этапе ис-
следования мы предприняли попытку их конкретиза-
ции. Сделано это было с целью более четкого отраже-
ния в их составе требований ФГОС основного общего 
образования, а именно категорий «знает», «умеет», 
«владеет». На наш взгляд, это облегчало фиксацию и 
диагностику ключевых компетенций. Мы основыва-
лись на представленных А.В. Хуторским и Л.Н. Ху-
торской общей системной модели, а также перечне, 
составе и технологии формирования компетенций [5–
8], разработанных И.Я. Лернером о видах знаний 
учащихся [9]. Подобный способ был использован 
нами ранее при разработке дидактических средств 
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включения рефлексивных умений в содержание обра-
зования [10].  

В статье ограничимся рассмотрением уточненных 
характеристик ценностно-смысловой компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция введена в пе-
речень ключевых образовательных компетенций [8]. 
Опираясь на представленное А.В. Хуторским в работе 
[8] понимание того, какого рода компетенции отно-
сятся к ценностно-смысловым, под ценностно-
смысловыми компетенциями мы понимаем совокуп-
ность знаний, умений, навыков, ценностных ориента-
ций и опыта деятельности, необходимых для обеспе-
чения механизмов самоопределения ученика в ситуа-
циях учебной и иной деятельности.  

Детализация содержания компонент ключевых 
компетенций и, в частности, ценностно-смысловой 
компетенции представлена в работе [11]. 

На втором этапе, в соответствии с уточненным со-
ставом компетенций, были проанализированы школь-
ные учебники 5–7 классов по английскому и русскому 
языкам, информатике, музыке, обществознанию, био-
логии, литературе и географии. Некоторые результа-
ты анализа представлены во введении. 

Следующий этап исследования состоял в констру-
ировании учебных текстов и заданий, целенаправлен-
но формирующих ключевые компетенции у учащихся 
основной школы. Мы опирались на следующие ис-
ходные дидактические понятия и положения: струк-
туру и состав ключевых компетенций [6–8, 11], 
 виды учебных текстов [12], подходы к конструирова-
нию учебных текстов для учащихся основной школы 
[10. С. 81–87], состав рефлексивных умений [Там же. 
С. 55–56]. 

Рассмотрим способы фиксации информационной, 
деятельностной и ценностно-целевой компонент цен-
ностно-смысловой компетенции в содержании учеб-
ных текстов. 

Ценностно-смысловую компетенцию мы зафикси-
ровали в учебном материале учебника с помощью 
предметно-, инструментально- и ценностно-
ориентированных текстов. 

Так как основной функцией предметно-
ориентированных текстов является информирование 
об объекте, с помощью этого вида текста мы фикси-
ровали информационную компоненту ценностно-
смысловой компетенции. Таким образом, учебные 
тексты содержали знания и представления: об общих 
требованиях и нормах, принятых в современном об-
ществе, о сущности учебной и иной деятельности; о 
способах и средствах: самоопределения личности и 
объективной самооценки, представления себя, осу-
ществления рефлексии. За основу разработки таких 
текстов были взяты предметные тексты из учебников 
основной школы. 

Рассмотрим пример предметно-ориентированного 
текста, фиксирующего знания и представления о 
сущности познания себя и самооценке. За основу взят 
текст «Познание мира и себя» из учебника общество-
знания 6 класса авторов Н.Ф. Виноградовой, Н.И. Го-
родецкой, Л.Ф. Ивановой и др. [13. С. 18–19]: 

«Познание мира и себя. Потребность понять и 
узнать себя способствует развитию самосознания, 

т.е. сознания, направленного на себя самого. Ты 
стремишься осознать свои сильные и слабые сторо-
ны, понять перспективы своей деятельности, взаи-
моотношения с окружающими тебя людьми, не 
только замечаешь действия и оценки других по от-
ношению к тебе, но и стараешься их анализировать: 
какие оценки принять, какие отвергнуть, с чем согла-
ситься, а против чего протестовать. …Самооценка 
может быть правильной или ложной, относительно 
высокой или низкой. Ложная или заниженная само-
оценка сдерживает развитие способностей, рожда-
ет неверие в себя, снижает удовлетворение от уче-
бы, любимого занятия. Правильная самооценка помо-
гает поверить в свои силы, выделить ту деятель-
ность, в которой ты сможешь достичь высоких ре-
зультатов, преодолеть все трудности. Посмотри на 
рисунки Марины и Владимира. Они изобразили себя на 
лестнице, остальные ступеньки которой заняты 
другими ребятами …У Марины оценка себя заниже-
на: она изобразила себя на самой нижней ступеньке. 
Ей кажется, что она во всех отношениях хуже своих 
друзей. …А Владимир, наоборот, переоценил себя…и 
выбирает себе в друзья таких ребят, среди которых 
он окажется умнее и способнее… 

Мысленно размести на лестнице себя и своих дру-
зей. Объясни свой выбор». 

В качестве структур, фиксирующих знания и 
представления о том, как познать себя, авторами 
учебника использованы описание сущности процесса 
познания и самооценки себя, примеры завышенной и 
заниженной самооценки. Однако практика использо-
вания этого учебного текста показала его недостаточ-
ную эффективность в деле информирования учащихся 
о способах познания себя. Причина этого  ̶  в содер-
жании учебного текста в явном виде не содержится 
информация о способах  объективной самооценки. 

Мы доработали текст, добавив в его содержание 
описание одного из известных способов объективной 
самооценки: 

«Чтобы этого не происходило, рассмотрим один 
из способов объективной самооценки. Личностные 
качества любого человека можно условно разделить 
на две группы: сильные стороны и слабые стороны 
личности. Удобней записывать их с помощью вот 
такой таблицы: 

 
Это Я 

Мои сильные стороны Мои слабые стороны 
… … 

 
С помощью такой же таблицы можно оценить 

своих друзей. Например: 
 

Мой друг Володя 
Сильные стороны Володи Слабые стороны Володи 

… … 
 

Сравнивая таблицы, легко правильно оценить себя 
и своих друзей». 

Приведем еще один пример предметно- и цен-
ностно-ориентированного текста, информирующего 
учащихся об общих требованиях и нормах, принятых 
в современном обществе. Мы использовали пред-
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метный текст из учебника английского языка 7 клас-
са авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 
К.М. Барановой [14. С. 92–93]. В тексте в форме 
диалогов на английском языке зафиксированы зна-
ния о здоровом и нездоровом питании двух персо-
нажей. Однако эти знания не носят надпредметного 
характера, так как специально не ориентируют уча-
щихся на восприятие их как нормы современного 
общества. Мы доработали данный текст, включив в 
его содержание вопросы, специально ориентирую-
щие учащихся на восприятия здорового питания как 
нормы современного общества: 

«Вопросы: 
1. Объясни своими словами, каким должно быть 

здоровое питание? 
2. Подумай и скажи, почему современному чело-

веку так важно соблюдать принципы здорового 
питания? 

3. Что бы ты посоветовал героям для оздоровле-
ния их систем питания? 

4. Проанализируй, а как ты питаешься сам?». 
Основное предназначение инструментально-

ориентированных текстов – показать методы и прие-
мы решения задач, программы и инструкции, указы-
вающие на способ достижения цели(ей). С помощью 
этого вида учебного текста мы фиксировали деятель-
ностную компоненту ценностно-смысловой компе-
тенции. То есть учебные тексты содержали практиче-
ские примеры применения: 

- знаний и представлений, составляющих инфор-
мационную компоненту;  

- умений выявлять собственные ценностные ори-
ентиры по отношению к изучаемым учебным предме-
там и сферам деятельности, представить себя устно и 
письменно, написать анкету, заявление, резюме; 

- владения способами самоопределения в ситуа-
циях выбора на основе собственных позиций; приня-
тия решений, ответственности за их последствия, 
осуществления действий и поступков на основе вы-
бранных целевых и смысловых установок;  

- осуществления индивидуальной образователь-
ной траектории с учетом общих требований и норм; 

- определения своего жизненного предназначения 
(что ты умеешь делать лучше всех); 

- осуществления рефлексии собственной деятель-
ности. 

Рассмотрим примеры разработанных нами инстру-
ментально- и ценностно-ориентированных текстов. 

Первый текст содержит практический пример осу-
ществления рефлексии, а именно умения анализировать 
основания собственных действий, для ответа на вопрос: 
«Что выбрал капитан для измерения высоты?». Был взят 
предметный текст из рабочей тетради к учебнику гео-
графии 6 класса авторов Е.М. Домогацких, Е.Е. Домо-
гацких [15. С. 59] «Капитан Флинт и одинокая гора»: 

«Лена ответила на вопрос быстрее всех, выбрав 
линейку.  

Саша решил не торопиться с ответом на вопрос 
и осуществить рефлексию над своими действиями.  

Для этого: вспомнил, а что он знает о предло-
женных в тексте приборах измерения и их назначе-
нии. Компас нужен для определения сторон света, 

песочные часы для определения времени, термо-
метр – для определения температуры, линейка для 
определения расстояния. Получается, ему нужна ли-
нейка? Но как капитан Флинт будет измерять вы-
соту с помощью линейки, она ведь очень маленькая по 
сравнению с горой? 

Тогда Саша подумал – может быть, какой-то из 
перечисленных приборов, помимо своего основного 
назначения, может и высоту определить? Как же 
это узнать? 

И Саша стал рассуждать. Вопрос дан в теме 
“Температура воздухаˮ? Может быть, здесь есть 
связь? И вспомнил текст из учебника, в котором рас-
сказывалось, что при подъеме над поверхностью Зем-
ли температура воздуха в тропосфере понижается на 
6°С на каждом километре подъема. Значит, если 
Флинт возьмет термометр и измерит температуру у 
основания горы и, поднявшись на вершину, снова изме-
рит температуру, затем найдет разницу между тем-
пературой у основания и температурой на вершине, а 
потом разделит ее на 6, то получит высоту горы. 
Саша выбрал в качестве ответа термометр. 

Посмотрев ответы ребят, учитель географии ска-
зала, что победил Саша. Как ты думаешь, почему? 

Проверь себя: Лена при ответе на вопрос задачи 
выбрала самый очевидный прибор, не задумываясь 
над тем, как же его применить к измерению гораздо 
большего по размерам предмета? Саша, в отличие 
от Лены, выбрал прибор обоснованно, соотнеся 
назначение и размеры каждого прибора с поставлен-
ной целью». 

Ценностную нагрузку «несет» вопрос в тексте, 
способствующий формированию убежденности в 
важности для человека уметь принимать решения 
обоснованно. 

В качестве еще одного примера рассмотрим ин-
струментально-, предметно и ценностно-ориенти-
рованный текст из учебника обществознания 7 класса 
авторов Н.Ф. Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 
Ивановой и др. [16. С. 38–39] «Учимся быть муже-
ственными», содержащий советы педагога В.А. Су-
хомлинского по развитию в себе волевой устремленно-
сти, стойкости и выдержки. Приведем фрагмент текста: 

«С малых лет готовься к воинской службе. Будь 
выносливым, терпеливым, не бойся трудностей. 

С детства учись быть верным слову. Верность 
слову – нравственная доблесть, которую ты должен 
в себе развивать… Силы твои могут быть слабые и 
ограниченные, но если ты умеешь властвовать над 
физическими силами духом, волей, стремлениями, ты 
будешь непобедимым и несгибаемым…» 

Содержащиеся в тексте советы, безусловно, можно 
рассматривать как инструкции по воспитанию в себе 
перечисленных личностных качеств. Но советы сами по 
себе не организуют их целенаправленное формирование. 

Мы усовершенствовали содержание текста, доба-
вив в его содержание структуры, организующие целе-
направленное формирование собственных жизненных 
ценностей и приоритетов у учащихся. В качестве та-
ких структур мы использовали вопросы и задания 
после текста на самостоятельный поиск и формули-
ровку ценностных ориентиров: 

221 



«Вопросы и задания: 
1. Объясните высказывание В.А. Сухомлинского 

«Посвятить свою жизнь защите Отечества – честь 
юноши...». Приведите не менее трех утверждений. 

2. Запиши советы педагога, которыми ты стал бы 
руководствоваться в жизни? Обоснуй свой выбор». 

Основной функцией ценностно-ориентированных 
текстов является оценочная, основа оценки  ̶  челове-
ческие идеалы равенства, доброты и т.п. 

С помощью ценностно-ориентированных текстов 
мы фиксировали ценностно-целевую компоненту, т.е. 
этот вид учебных текстов подчеркивал для учащихся 
важность познания, учебной деятельности, развития, 
свободы и продуктивной жизни, формировал уверен-
ность в себе, ответственность, рационализм. Рассмот-
рим пример учебного текста, содержащего ориента-
цию на познание. Основой является предметный текст 
из учебника русского языка 5 класса авторов Т.А. Ла-
дыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой [17. 
С. 16]: «Орфограмма»: «Звуковой состав слова на 
письме передается с помощью букв: карандаш, бума-
га, клей. Различают два вида написаний: по произно-
шению – пишу то, что слышу (например, дом, пар, 
стол, туман), и не по произношению – пишу не то, 
что слышу (например, слышу [вада], а пишу вода). 
Написания в словах по орфографическим правилам или 
по традиции называют орфограммами. Орфограммы 
являются точками применения правил. Орфограмма 
(от греч. orthos – правильный и gramma – буква).» 

В приведенный предметный текст мы «добавили» 
ценностную «нагрузку», использовав для этого во-
просы после текста: 

1. «Подумай, важно или нет современному чело-
веку уметь писать по орфографическим правилам? 
Обоснуй свое мнение.  

2. Приведи примеры ситуаций, где это умение при-
годилось тебе (может пригодиться)? Объясни почему. 

3. Как ты думаешь, где и как можно научиться 
правильно писать?» 

Ориентацию на познание (возможность расши-
рения своего образования, общей культуры, интел-
лектуальное развитие), ценность умения правильно 
писать как норму современного общества фикси-
руют первый и второй вопросы. Третий вопрос 
направляет ученика на раскрытие и понимание 
сущности и важности учебной деятельности, в 
частности, приобретение знаний, умений и навыков 
грамотного письма. 

Так как опытная компонента компетенции форми-
руется в процессе деятельности, например, по выпол-
нению учебного задания, способы ее фиксации оста-
лись за рамками тематики статьи.  

Динамику процесса формирования ценностно-
смысловой компетенции мы отслеживали по критери-
ям и соответствующим им группам показателей. Были 
использованы выделенные нами ранее в [10. С. 103–
114] знаниевый, инструментальный и мотивационный 
критерии. 

Группа показателей по знаниевому критерию была 
сориентирована на состав информационной компо-
ненты.  

Таким образом, мы диагностировали наличие знаний 
и представлений: 

- об общих требованиях и нормах, принятых в со-
временном обществе, о сущности учебной и иной де-
ятельности;  

- средствах: изучения себя и определения своих 
жизненных целей, ценностей и приоритетов, объек-
тивной самооценки, осуществления рефлексии; 

- способах: изучения себя и определения своих 
жизненных целей, ценностей и приоритетов, объек-
тивной самооценки, осуществления рефлексии. 

Для диагностирования было использовано анке-
тирование и наблюдение. Для анкетирования был 
разработан вопросник. Вопросы, включенные в во-
просник, были сориентированы на показатели знани-
евого критерия, т.е. школьнику предлагалось пояс-
нить смысл понятий, составляющих информацион-
ную компоненту.  

В качестве показателей инструментального крите-
рия мы использовали: 

- степень самостоятельности  осуществления уче-
ником умений, составляющих деятельностную ком-
поненту ценностно-смысловой компетенции (по 
внешнему требованию или без него, с подсказками 
или без них); 

- степень осознанности учеником умений, состав-
ляющих деятельностную компоненту ценностно-
смысловой компетенции (возможность применения 
учащимся сформированных умений при решении но-
вых заданий). 

В качестве методики была использована серия 
сконструированных нами заданий, требующая приме-
нения этих умений. 

Мотивационный критерий мы диагностировали по 
уровню нравственной воспитанности учащихся. Для 
диагностики был разработан вопросник на основе 
диагностических методик Н.Е. Щурковой [18]. 

Наблюдение за учащимися проводилось во время 
урока. По результатам наблюдений каждым учителем 
заполнялся Лист индивидуальных достижений уча-
щихся, фиксирующий динамику показателей знаниево-
го, инструментального и мотивационного критериев. 

Результаты обследования, проведенного по данным 
методикам, доказали эффективность разработанного 
комплекта учебных текстов, фиксирующего ценностно-
смысловую компетенцию в содержании образования. 

По показателям знаниевого критерия положитель-
ная динамика у учащихся экспериментальных классов 
составила в среднем по каждому классу 14,5 и 14% 
соответственно, у учащихся контрольного класса – в 
среднем по классу 1% . 

По показателям мотивационного критерия – экс-
периментальные классы (в среднем по классу 7,5 и 
5,7% соответственно), контрольный класс (в среднем 
по классу 0,7%). 

Заключение. На сегодняшний день в рамках ин-
новационной работы представлена система дидакти-
ческого инструментария для формирования и разви-
тия ключевых компетенций у учащихся основной 
школы. Система дидактического инструментария 
включает в себя: 
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- комплект учебных текстов и заданий для учеб-
ных предметов основной школы; 

- методические рекомендации для учителя по 
применению комплекта учебных текстов и заданий, 
направленных на формирование и развитие ключевых 
компетенций у учащихся основной школы; 

- пакет диагностических методик для оценки 
уровня сформированности ключевых компетенций у 
учащихся основной школы. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех 
вопросов, связанных с проблемой проектирования 
содержания образования, направленного на формиро-
вание у школьников ключевых компетенций. 

Дальнейшего исследования, связанного с рас-
ширением и систематизацией, требует состав ком-
понент ключевых компетенций, и, как следствие, 
доработки потребует система дидактического ин-
струментария.
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The aim of the article is to present the results of an experimental study on the secondary school learners’ core competencies de-

velopment. The author has worked out a system of didactic tools for the development of secondary school learners’ core competen-
cies, namely, a set of educational texts and tasks, a teacher’s guide on the application of the set and a package of diagnostic methods 
for assessing the level of school learners’ core competencies formation. The following methods have been employed: theoretical 
analysis of pedagogical literature, modeling, lesson observation, learners’ questionnaire, pilot testing, quantitative and qualitative 
comparative analysis of experimental data. At Stage One, the content of core competencies components have been specified; the 
criteria and relevant indicators for revealing the dynamics of the core competencies development have been determined. Knowledge, 
instrumental and motivational criteria have been used. The group of indicators for the knowledge criterion has been targeted toward 
the content of the informational component. The instrumental criterion has been formed by the degree of autonomy and the level of 
consciousness in the learner’s realization of skills constituting the pragmatist component of the axiological competency. The motiva-
tion criterion has been diagnosed in terms of learners’ moral development. At Stage Two, school textbooks’ content has been ana-
lyzed in accordance with the amended composition of core competencies. The results of the analysis allow to conclude that core 
competencies are beyond textbook authors’ areas of concern. Stage Three consisted of establishing design characteristics of educa-
tional texts for the purposeful core competencies development. School textbooks on Geography, Social Studies, English and Russian 
have been used. Stage Four was to develop and validate the fixation methods in the educational content of a textbook and to analyze 
learners’ diagnostic data. The conclusion is based on the outcomes of the pilot testing of didactic tools assessment. In developing 
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school learners’ core competencies through the didactic tools proposed, favourable conditions are created for mastering these compe-
tencies purposefully, in line with the educational orientation. Comparative research results of experimental education in control and 
pilot classes have vividly demonstrated the conclusion. 
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ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Описывается проблема, являющаяся актуальной в свете современной образовательной политики в РФ, важной для профес-
сиональной ориентации подрастающего поколения в области профессий технического профиля. Представлено описание 
и отражены результаты апробации модели взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, выс-
шего образования и научно-производственных предприятий как подхода к организации внеурочной деятельности, создаю-
щей условия для профессиональной ориентации обучающихся и повышения престижа научно-технических профессий.  
Ключевые слова: научно-техническое творчество; профессиональная ориентация; аналитическое мышление; дополни-
тельное образование; внеурочная деятельность; модель сотрудничества организаций. 

 
Динамика научно-технического прогресса в нашей 

стране требует грамотных, творчески мыслящих, го-
товых к участию в развитии производства специали-
стов технической отрасли. В данном контексте важно 
заметить, что инженерный корпус в России постарел, 
молодежь избегает инженерной карьеры из-за низкого 
социального статуса и уровня оплаты. Еще хуже об-
стоят дела с высококвалифицированными рабочими и 
технологами. Практически до минимума свелась тех-
нологическая безопасность страны, включая военно-
промышленный комплекс. Разрыв поколений превы-
шает 20 лет – средний возраст ведущих ученых и раз-
работчиков превысил 60 лет. К примеру, в Калуге – 
городе с колоссальным научно-техническим потенци-
алом, которому присуще уникальное, единственное в 
мире сочетание профильных вузов, научных центров, 
научно-производственных объединений, высокотех-
нологических предприятий (КФ МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, ОАО НПП «Тайфун», НПО им. Лавочкина и 
др.), больше трети предприятий заявляют о дефиците 
квалифицированных инженеров, технологов и техни-
ков, что свидетельствует о накопившемся отрыве си-
стемы образования от рынка труда [1. С. 173]. 

Сегодня остро стоит задача обновления и подго-
товки грамотных инженерных кадров, в связи с этим 
одной из важных задач педагогической науки и прак-
тики является подготовка инженерных кадров с раз-
витым аналитическим мышлением, способных к ин-
новационной инженерно-технической деятельности. 
Решение данных задач связано с разработкой новых 
научно-обоснованных методов управления творче-
ской деятельностью обучающихся в школе, направ-
ленных на обеспечение мотивации подрастающего 
поколения к научно-техническому творчеству, про-
фессиональной ориентации на выбор специальностей 
технического профиля, совершенствование умений 
научно-творческой деятельности, создание условий 
для осознанного выбора профессии. 

Сложившиеся социально-экономические факторы 
естественным образом находят свое отражение в 
стратегии развития образования страны. В модели 
Российского образования до 2020 г. образование рас-
сматривается как обеспечивающий ресурс экономики 
и стратегический ориентир в ее инновационном раз-
витии. Важными приоритетами социально-экономи-
ческой политики сегодня становятся привлечение 
молодежи в научно-техническую сферу профессио-

нальной деятельности и повышение престижа научно-
технических профессий – от рабочих до инженеров и 
от изобретателей до инноваторов [2]. 

В статьях Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» подчеркивается, что в совре-
менной образовательной практике особая роль в раз-
витии подрастающего поколения должна быть отве-
дена внеурочной деятельности, которая может рас-
сматриваться в качестве одного из условий, способ-
ных обеспечить профессиональную ориентацию и 
саморазвитие обучающихся [3].  

По словам Д.А. Медведева, система дополнитель-
ного образования и практика внеурочной деятельно-
сти, в силу своей уникальности, способны не только 
раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но 
и подготовить его к условиям жизни в высококонку-
рентной среде, развить умения бороться за себя и реа-
лизовывать свои идеи [4]. 

Учеными, в частности Э.Ф. Зеер, подчеркиваются 
преимущества внеурочной деятельности, которая явля-
ется одним из условий, обеспечивающих обучающимся 
возможность состояния успеха в результате научно-
технического моделирования, что стимулирует моти-
вацию достижения результатов и новых успехов в об-
ласти научно-технического творчества [5. С. 14–16]. 

Внеурочной деятельности сегодня уделяется осо-
бое внимание, что отражено в материалах ФГОС 
начального общего, среднего общего и основного об-
щего образования. Внеурочная деятельность принци-
пиально отличается от учебной и призвана решать ряд 
очень важных задач: обеспечить самопознание и са-
мопрогнозирование обучающихся, в том числе про-
фессиональное самоопределение; учесть возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся; улуч-
шить условия для развития личности; оптимизировать 
учебную нагрузку. 

В контексте рассматриваемой проблемы важно 
остановиться на изучении подходов, связанных с ор-
ганизацией научно-технического творчества во вне-
урочной деятельности школьников. В нашей стране 
плодотворно работает много исследователей, изуча-
ющих процесс технического творчества, механизмы 
творчества, закономерности развития техники 
(Ю.В. Акулова [6], В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 
Д.В. Смирнов [7], Ю.А. Дмитриев, Р.М. Персианов [8], 
Г.Н. Жуков [9], С.К. Никулин [10], Э.В. Самойленко 
[11], Н.В. Черткова [12] и др.).  
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Проблема организации научно-технической дея-
тельности детей и молодежи рассматривается в раз-
личных аспектах: в процессе организации проблемно-
го обучения, в ходе углубленного изучения отдельных 
областей знаний (физика, математика и др.), освоения 
факультативных курсов (к примеру, «Электродина-
мика», «Робототехника» и т.п.), в условиях подготов-
ки и участия школьников в мероприятиях техниче-
ской направленности (олимпиады, конкурсы и т.д.). 
Весомое место в решении задач развития научно-
технического творчество занимают труды В.А. Гор-
ского, которым предложена концепция внешкольного 
образования, методика, программы технического 
творчества и воспитания школьников и молодежи [7]. 

Учеными отмечается, что сегодня система образова-
ния должна обеспечить условия подготовки кадров для 
сферы науки, техники и технологий [7, 10, 13]. В этом 
контексте на первый план выходят задачи развития ин-
фраструктуры инновационной образовательной среды и 
разработки опережающих образовательных программ, 
направленных на поиск, подготовку и поддержку новых 
высококвалифицированных кадров с практическим 
опытом работы на стыке перспективных областей зна-
ний. Решение проблемы во многом зависит от поиска 
новых путей, связанных с интеграцией областей знаний, 
нетрадиционностью подходов и методов.  

В данном контексте актуально взаимодействие об-
разовательных организаций разных типов и видов, 
которые располагают образовательными, методиче-
скими, психолого-педагогическими и техническими 
ресурсами, единство которых усиливает друг друга в 
области профориентации подрастающего поколения, 
популяризации профессий технической отрасли. Це-
ленаправленные формы сотрудничества создадут бла-
гоприятные условия для профориентации обучаю-
щихся применительно к технической сфере профес-
сиональной деятельности, реализации инновационных 
идей. В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» возможно 
создание участниками сетевого взаимодействия обра-
зовательного объединения [3].  

Подходы к организации сетевого взаимодействия в 
условиях реализации ФГОС отражены в материалах 
«Методических рекомендаций по вопросам взаимо-
действия учреждений общего, дополнительного и 
профессионального образования по формированию 
индивидуальной образовательной траектории одарен-
ных детей», в которых отмечается, что тесное взаимо-
действие общеобразовательных организаций с вузами, 
непосредственное участие вузовских преподавателей, 
ученых и специалистов в учебно-воспитательном про-
цессе объективно ведет к повышению качества обра-
зования для каждого ребенка и предоставляет возмож-
ности формирования индивидуальной образователь-
ной траектории для одаренных детей. В материалах 
документа подчеркивается, что на муниципальном 
уровне интеграция образовательных организаций раз-
личных типов сложилась, например, в наукоградах 
(г. Обнинск Калужской обл., г. Саров Нижегородской 
обл., г. Рыбинск Ярославской обл. и др.) [14]. 

Сетевое взаимодействие образовательных органи-
заций разных типов и видов становится возможным в 

условиях организации внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС нового поколения. Исследователями в 
педагогической литературе описаны некоторые техно-
логии и подходы к организации сетевого взаимодей-
ствия организаций различных типов и видов в услови-
ях реализации ФГОС нового поколения (JI.B. Байборо-
дова, A.B. Золотарева, Т.А. Зубарева, E.H. Лекомцева, 
А.Ф. Мазник, Л.А. Павлова, Е.А. Страдина и др.). В 
данном контексте отметим исследование И.М. Конно-
вой «Развитие учреждения дополнительного образова-
ния детей в процессе сетевого взаимодействия с выс-
шими учебными заведениями», в котором показано, 
что развитие процессов внутренней и внешней инте-
грации в образовательной организации дополнительно-
го образования детей способствует накоплению инте-
гративного потенциала, а его реализация определяет 
деятельность, при которой данный тип организации 
«дополняет» образовательные сферы других образова-
тельных организаций, создавая пространство взаимо-
действия. Процесс интеграции усиливает эффект взаи-
модействия и предполагает создание новых механиз-
мов саморегулирования, а также сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций [13. С. 17–19]. 

Область наших интересов, сводящаяся к поиску 
оптимальных путей взаимодействия организаций раз-
ных типов и видов в решении задач развития научно-
технического творчества обучающихся, актуализиру-
ет изучение настоящего состояния организации вне-
урочной деятельности в школе, наличие опыта ее се-
тевого взаимодействия с различными организациями. 
В настоящее время в России, как считают авторы Ме-
тодического конструктора внеурочной деятельности 
Григорьев Д.В. и Степанов П.В. [15], существует че-
тыре модели организации внеурочной деятельности, 
при этом наибольшую эффективность с точки зрения 
интеграции основного и дополнительного образова-
ния детей демонстрирует модель организации вне-
урочной деятельности, которая в современной школе 
существует в учебно-воспитательных комплексах 
(УВК) и в которой органично сочетаются возможно-
сти основного и дополнительного образования. В 
УВК создается солидная инфраструктура дополни-
тельного образования, на основе чего появляются 
условия для удовлетворения разнообразных потреб-
ностей ребенка и его реального самоутверждения.  

Ряд ученых (В.И. Андреев, В.И. Белозерцев, 
Г.Н. Жуков, А.П. Ляликов и др.) высказывают мне-
ние о том, что важным аспектом профессиональной 
ориентации обучающихся может выступить техно-
логия сотрудничества между образовательными ор-
ганизациями разных типов и видов с профильными 
предприятиями, что в свою очередь может расши-
рить структуру и содержание УВК [9]. Соглашаясь с 
учеными, полагаем, что подход к организации вне-
урочной деятельности технической направленности 
должен быть представлен расширенным взаимодей-
ствием, не замыкаться на образовательных органи-
зациях, к примеру, включать в число участников се-
тевого взаимодействия предприятия технического 
профиля.  

Коллективом молодых ученых в рамках проекта, 
поддержанного РФФИ (проект № 16-16-40026 а(р)), 
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спроектирована модель взаимодействия образова-
тельных организаций общего, дополнительного, 
высшего образования и научно-производственных 
предприятий, которая представляет собой один из 
подходов к организации внеурочной деятельности 
технического профиля и направлена на создание бла-
гоприятных условий для профессиональной ориента-
ции старшеклассников. Полагаем, что реализация та-
кого подхода в образовании поможет решить суще-
ствующие в школе проблемы организации внеуроч-
ной деятельности технического профиля. 

В данном случае организация внеурочной дея-
тельности, построенная на технологиях сотрудниче-
ства, расширяет модель внеурочной деятельности, 
организованной по типу УВК [15], в которой общеоб-
разовательная школа входит в состав более сложных 
объединений: «школа – образовательная организа-
ция дополнительного образования детей – техни-
ческий вуз – гуманитарный вуз – научнопроиз-
водственное предприятие». Полагаем, что именно 
такой конгломерат связей обеспечит необходимые 
условия для профессиональной ориентации обучаю-
щихся, развития их аналитического мышления, попу-
ляризации профессий технической отрасли.  

В нашем случае партнерами социального взаи-
модействия являются: МКОУ «Лев-Толстовская 
средняя общеобразовательная школа»; КФ «Москов-
ский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана»; АО Научно-производственное 
предприятие «Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун»; ФГБОУ ВПО «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковского»; МБОУ ДО 
«Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» г. Калуги.  

В качестве апробации модели взаимодействия об-
разовательных организаций общего, дополнительно-
го, высшего образования и научно-производственных 
предприятий, являющейся основой для реализации 
внеурочной деятельности старшеклассников, опреде-
лена сельская школа Калужской области – МКОУ 
«Лев-Толстовская средняя общеобразовательная шко-
ла». Выбор базы апробации объяснен тем, что в сель-
ских школах остро стоит потребность в организации 
социально значимого досуга, особенно среди под-
ростков и молодежи. У обучающихся из сельских 
школ не имеется богатого выбора программ внеуроч-
ной деятельности научно-технической направленно-
сти для их освоения, при этом дети из сельской мест-
ности (по данным опросов) имеют более высокий 
процент профессиональных выборов «Человек-
Техника», профессионально ориентированы на выбор 
специальностей технического профиля [1. С. 176]. 

Содержательными линиями сотрудничества 
между школой, организацией дополнительного образо-
вания детей, вузами (техническим и гуманитарным), 
научно-производственным предприятием выступают 
следующие виды сопровождения внеурочной деятель-
ности технической направленности: методическое, про-
изводственное, психолого-педагогическое, информаци-
онное, материально-техническое и образовательно-
внедренческое сопровождение. Исходя из этого, разра-
ботанная модель структурно представлена шестью бло-

ками: методическим, производственным, психолого-
педагогическим, информационным, материально-
техническим и образовательно-внедренческим. 

1. Методический блок модели представлен раз-
работкой и курированием программ внеурочной дея-
тельности по научно-техническому творчеству; под-
готовкой методических рекомендаций для педагогов 
(по реализации программ технической направленно-
сти); проведением консультаций для педагогов по 
образовательному, информационному, психолого-
педагогическому сопровождению внеурочной дея-
тельности технического профиля; разработкой тема-
тики производственных экскурсий, встреч с учеными 
– представителями научно-технической отрасли; под-
готовкой методических материалов для проведения 
профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ. 
Содержательное наполнение методического блока 
модели конструируют преподаватели вузов, педагоги 
дополнительного образования.  

2. Производственный блок модели представлен 
организационной подготовкой к проведению ознако-
мительных производственных экскурсий на научно-
производственные предприятия; производственной 
подготовкой к проведению «погружений» в реальные 
научно-технические проекты для старшеклассников 
на базе научно-производственных предприятий, про-
водится на базе научно-произ-водственных предприя-
тий. Конструирование содержания и реализация про-
изводственного блока модели – ответственность спе-
циалистов научно-произ-водственных предприятий, 
преподавателей вузов, педагогов дополнительного 
образования технического профиля. 

Как отмечает Г.С. Альтшуллер [16. С. 10–11], ре-
шение творческих задач – важный момент развития 
аналитического мышления детей и молодежи. Одна-
ко, как указывает в своей работе Г.Н. Жуков, в учеб-
ных творческих (проблемных) ситуациях сохраняются 
существенные отличия от реальной ситуации творче-
ства [9]. Соглашаясь с научным подходом Г.Н. Жуко-
ва, считаем, полагаем, что наиболее эффективным в 
плане развития аналитического мышления являются 
реальные практики, в связи с чем нами в целях разви-
тия аналитического мышления старшеклассников 
применяется метод «погружения» в реальный науч-
но-технический проект, под которым мы понимает 
форму организации образовательного процесса по 
профессиональной ориентации старшеклассников, 
представляющую собой возможность проведения 
обучающимися активного наблюдения за деятельно-
стью инженеров-разработчиков по реализации реаль-
ного научно-технического проекта (от этапа разра-
ботки до проведения приемосдаточных испытаний 
изготовленного блока) на научно-производственном 
предприятии (по согласованию с администрацией).  

Новизной авторской модели взаимодействия об-
разовательных организаций общего, дополнительно-
го, высшего образования и научно-производственных 
предприятий в условиях внеурочной деятельности 
старшеклассников является то, что практика ее реали-
зации связана с включением принципиально нового 
метода развития технического мышления обучаю-
щихся – метода «погружения» в реальный произ-

227 



водственный процесс, который предполагает живое 
знакомство с деятельностью инженеров-разра-
ботчиков, несет в себе бόльший эффект в формирова-
нии мотивации старшеклассников к научно-
техническому творчеству, выбору научно-техни-
ческого профиля будущей профессии. 

Важно заметить, что метод «погружений» в реаль-
ный производственный процесс имеет обширную 
практику его применения в рамках организации науч-
но-технического творчества и организации предпро-
фильного обучения (в основном, старшеклассников). 
Однако стоит заметить, что в основном в таких случа-
ях речь идет о «погружениях» в учебно-исследо-
вательские проекты (не производственные), выполня-
емые на базе предприятий.  

Полагаем, что научно-производственные предпри-
ятия имеют возможность проводить «погружения» в 
реальный производственный процесс для старшеклас-
сников на базе отдельных своих лабораторий, отде-
лов, подразделений. При этом старшеклассникам 
предоставляется возможность не только наблюдать, 
но и выполнять некоторые (доступные для них) зада-
ния технического профиля. 

Конструирование содержания и реализация произ-
водственного блока модели – ответственность специ-
алистов научно-производственных предприятий, пре-
подавателей вузов, педагогов дополнительного обра-
зования технического профиля.  

Научно-производственное предприятие как участник 
реализации модели взаимодействия образовательных 
организаций общего, дополнительного, высшего обра-
зования и научно-производственных предприятий орга-
низует производственную подготовку по проведению 
«погружений» в реальные научно-технические проекты 
для старшеклассников на базе имеющихся (доступных) 
лабораторий по темам, к примеру: 

А. Тематика организации метода «погружений» 
в реальный производственный процесс на пред-
приятиях тяжелого машиностроения: 

«Демонстрация работы токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков (возможен доступ обучаю-
щихся к станку); 

«Демонстрация работы станков револьверного типа»; 
«Демонстрация работы станков с ЧПУ (числовым 

программным управлением)»; 
«Демонстрация работы литейного цеха»; 
«Демонстрация сварки крупногабаритных кон-

струкций»; 
«Демонстрация работы цеха лакокрасочных и 

гальванических покрытий (здесь можно пустить что-
то покрасить краскопультом)»; 

«Демонстрация работы инженеров и технологов. 
Показ современных систем САПР и моделирования» 
(возможен доступ к компьютерам и выполнения чер-
тежа простейшей детали); 

«Демонстрация стапельной (в случае мелкосерийно-
го производства) или конвейерной (в случае массового 
производства) сборки (здесь можно предоставить воз-
можность обучающимся прикрутить что-то к изделию)»; 

«Демонстрация приемки готового узла, блока или 
изделия отделом технического контроля (ОТК)» (до-
ступен осмотр изделий на предмет поиска дефектов). 

Б. Тематика организации метода «погружений» 
в реальный производственный процесс на 
предприятиях приборостроения: 

«Демонстрация работы токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков» (возможен доступ обучаю-
щихся к станку); 

«Демонстрация работы станков револьверного типа»; 
«Демонстрация работы станков с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ)»; 
«Демонстрация работы литейного цеха»; 
«Демонстрация сварки / клепки / гибки конструк-

ций» (возможен доступ обучающихся к гибочному 
станку); 

«Демонстрация работы обрабатывающих центров 
с ЧПУ»; 

«Демонстрация работы станка гидроабразивной 
резки»; 

«Демонстрация работы станка лазерной резки»; 
«Демонстрация работы «чистого цеха» по выпуску 

печатных плат» (возможен доступ обучающихся на 
промывку / лакировку платы); 

«Демонстрация работы установки вакуумного 
осаждения покрытий»; 

«Демонстрация работы цеха лакокрасочных и 
гальванических покрытий» (возможно выполнение 
обучающимися покраски деталей краскопультом); 

«Демонстрация работы установки рентгеновского 
контроля деталей (можно пустить просветить что-то 
бытовое); 

«Демонстрация работы инженеров и технологов. 
Показ современных систем САПР и моделирования» 
(возможны доступ к компьютерам и выполнение чер-
тежа простейшей детали); 

«Демонстрация стапельной сборки» (возможно 
выполнение старшеклассниками простейших сбороч-
ных операций); 

«Демонстрация приемки готового узла, блока или 
изделия ОТК (доступен осмотр изделий на предмет 
поиска дефектов, предоставление возможности обу-
чающимся прозвонить простейший блок на соответ-
ствие схеме). 

В. Тематика организации метода «погружений» 
в реальный производственный процесс на пред-
приятиях радиоэлектронной промышленности: 

«Демонстрация работы инженеров и технологов. 
Показ современных систем САПР и моделирования» 
(возможен доступ к компьютерам и выполнения чер-
тежа простейшей электрической схемы и выполнения 
трассировки печатной платы); 

«Моделирование работы электронных блоков с 
использованием систем САПР, принятых на предпри-
ятии»; 

«Макетирование прототипа электронного блока в 
лаборатории или опытном производстве предприятия»; 

«Проведение приемосдаточных испытаний блоков, 
контроль их характеристик на соответствие докумен-
тации». 

3. Психолого-педагогический блок модели 
включает в себя разработку психодиагностического 
инструментария изучения уровня развития аналити-
ческого мышления старшеклассников, их профориен-
тации, проектирование разных видов мониторингов, 
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критериев и показателей результативности реализа-
ции модели взаимодействия образовательных органи-
заций общего, дополнительного, высшего образова-
ния и научно-производственных предприятий. Особое 
внимание уделяется подготовке учителей, реализую-
щих внеурочную деятельность технического профиля, 
к разработке и реализации в образовательном процес-
се мониторингов развития личности обучающихся по 
прохождении ими программ внеурочной деятельно-
сти. В разработке и реализации психолого-педаго-
гического блока модели принимают участие препода-
ватели гуманитарного вуза, школьные психологи. В 
его реализации задействованы также учителя, реали-
зующие программы внеурочной деятельности техни-
ческой направленности (в части составления и приме-
нения на практике мониторингов развития обучаю-
щихся в ходе освоения программ внеурочной дея-
тельности технической направленности).  

Отдельное внимание в контексте реализации опи-
сываемой модели уделяется разработке и проведению 
тренингов ТРИЗ, поскольку они способствуют разви-
тию аналитического мышления обучающихся, что 
является важным условием формирования мышления 
инженера, конструктора, аналитика. 

4. Информационный блок модели включает в се-
бя разработку и реализацию в образовательной практи-
ке единой информационно-образовательной системы 
сопровождения внеурочной деятельности по научно-
техническому творчеству старшеклассников (диск, 
руководство пользователя). Информационно-образо-
вательная система сопровождения включает в себя 
средства обработки данных, способна осуществлять 
учет результатов личностного развития и профессио-
нального самоопределения отдельно взятого обучаю-
щегося во временной области (по заданным парамет-
рам: уровень развития аналитического мышления, 
профессиональная ориентация и т.д.), статистическую 
обработку результатов развития групп обучающихся, 
сортировку и анализ данных согласно требуемым кри-
териям, профиль каждого ребенка в индивидуальном 
режиме и режиме группы [17. С. 167–175]. Использо-
вание информационно-образовательной системы со-
провождения допускает отслеживание динамики раз-
вития личности обучающегося в текущем режиме, что 
позволит судить об эффективности реализации вне-
урочной деятельности. Создание информационно-
образовательной системы сопровождения и консульти-
рование учителей по вопросам ее применения в обра-
зовательной практике – задача специалистов техниче-
ского вуза, научно-производственных предприятий.  

5. Материально-технический блок модели 
включает определение комплекса материалов и ин-
струментов, необходимых для реализации программ 
по научно-техническому творчеству, выработку тре-
бований к кабинетам для проведения занятий по раз-
личным программам технической направленности, 
предоставление оборудованных аудиторий для прове-
дения занятий по научно-техническому творчеству, 

лабораторий для организации «погружений» в реаль-
ный технический проект. 

В разработке материально-технического блока мо-
дели принимают участие педагоги дополнительного 
образования, курирующие программы технической 
направленности, преподаватели технических вузов и 
специалисты научно-произ-водственных предприя-
тий, задействованных в сетевом взаимодействии. 

6. Образовательно-внедренческий блок модели 
представлен реализацией программ внеурочной дея-
тельности технической направленности для обучаю-
щихся 10–11 классов, проведением производственных 
экскурсий, «погружений» в реальный творческий 
проект на базе научно-производственных предприя-
тий, проведением тренингов ТРИЗ, профориентаци-
онных тренингов, организацией участия обучающих-
ся в мероприятиях разного уровня по научно-
техническому творчеству (конкурсы, выставки, кон-
ференции, фестивали и т.д.). Данный блок модели 
имеет непосредственное отношение к организации 
внеурочной деятельности. В его практическом во-
площении принимают участие педагоги дополнитель-
ного образования, учителя, реализующие программы 
внеурочной деятельности технического профиля, 
психологи. Методы «погружения» в реальный творче-
ский проект на базе научно-производственных пред-
приятий проводят специалисты данных предприятий. 

Описываемая модель представляет собой уникаль-
ный научно-методический продукт. Концептуально 
модель опирается на механизмы управления развити-
ем образовательных систем, представленные в трудах 
Т.П. Афанасьевой, С.А. Гильманова, В.И. Ерошина, 
В.И. Козырь, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Немовой, 
Т.В. Орловой, М.М. Поташник, Т.Н. Пуденко, В. Руст, 
П.И. Третьякова, Л.И. Чистоходовой, Т.И. Шамовой. 

Авторская модель взаимодействия образователь-
ных организаций общего, дополнительного, высшего 
образования и научно-производственных предприя-
тий, реализация которой обеспечивает наполнение 
внеурочной деятельности старшеклассников, пред-
ставлена на рис. 1. 

Модель взаимодействия образовательных органи-
заций общего, дополнительного, высшего образова-
ния и научно-производственных предприятий орга-
нично объединяет в себе ресурсы, которыми распо-
лагают организации – участники взаимодействия:  

− школа (представление целевой аудитории, кадро-
вые, методические, материально-технические ресурсы); 

− образовательная организация дополнитель-
ного образования детей (профессиональные, мето-
дические, материально-технические ресурсы);  

− технический вуз (профессиональные, методиче-
ские, материально-технические ресурсы);  

− гуманитарный вуз (профессиональные, психо-
лого-педагогические, методические ресурсы);  

– научно-производственное предприятие (про-
фессиональные, производственные, информационные 
ресурсы). 
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Новые 
образовательные 
запросы семьи, 

общества, 
и государства

Социально-
экономическая 

востребованность в 
специалистах научно-
технической сферы

Введение 
Федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов нового 

поколения

Модель развития 
образования в РФ до 

2020 года

Актуальность профессиональной ориентации 
обучающихся на получение специальностей 

научно-технического профиля 

Внеурочная  деятельность технической 
направленности  как условие осуществления 
профориентации и развития аналитического 

мышления обучающихся

Потребность в разработке и реализации новых 
подходов к организации внеурочной деятельности 

Потребность в организации сотрудничества между 
школой, образовательной организацией 

дополнительного образования детей, вузами 
(техническим и гуманитарным), научно-

производственным предприятием в целях 
комплексного решения проблемы профориентации 

обучающихся на получение специальностей научно-
технического профиля

Реализация внеурочной деятельности технической 
направленности в условиях модели взаимодействия

«школа – образовательная организация  
дополнительного образования для детей - 

гуманитарный вуз -
- технический вуз - научно-техническое 

предприятие»

Сеть взаимодействия - 
совокупность организаций, предоставляющих друг другу профессиональные, 

методические, производственные и другие ресурсы 
с целью решения общей мотивационно значимой социальной задачи

Методический блок модели:
- разработка и курирование программ внеурочной 
деятельности по научно-тех.творчеству (НТТ);
- подготовка метод.рекомендаций для педагогов (по 
реализации программ НТТ;
- консультирование по вопросам образовательного, 
информационного, психолого-педагогического 
сопровождения модели;
- подготовка программ по научно-техническому 
творчеству для старшеклассников;
- разработка тематики производственных экскурсий, 
встреч с учеными – представителями научно-тех.отрасли;
- подготовка методических материалов для проведения 
профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ.

Производственный блок модели:
- организационная подготовка к проведению 
ознакомительных производственных экскурсий на НПП;
- производственная подготовка к проведению 
«погружений» в реальные научно-технические проекты для 
старшеклассников на базе НПП.

Психолого-педагогический блок модели:
- разработка психодиагностического инструментария 
изучения уровня развития аналитического мышления 
обучающихся, анкет и других методик, 
- проектирование разных видов мониторингов, критериев и 
показателей результативности реализации модели 
взаимодействия организаций

Информационный блок модели:
- разработка единой информационно-образовательной 
системы сопровождения внеурочной деятельности 
технической направленности

Материально-технический блок модели:
- определение комплекса материалов и инструментов, 
необходимых для реализации программ по НТТ;
- выработка требований к кабинетам для проведения 
занятий по программам НТТ разных видов;
- предоставление оборудованных аудиторий для 
проведения занятий по НТТ, лабораторий для организации 
«погружений» в реальный технический проект

Образовательно-
внедренческий 
блок модели:
- реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности 
технической 
направленности;
- проведение 
производственных 
экскурсий;
- проведение 
«погружений» в 
реальный 
творческий проект 
на базе НПП;
- проведение 
тренингов ТРИЗ, 
профориентационн
ых тренингов, 
тренингов на 
развитие 
аналитического 
мышления 
обучающихся;
- организация 
участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
разного уровня по 
НТТ (конкурсы, 
выставки, 
конференции, 
фестивали и т.д.)

Критерии результативности реализации модели:
- положительная динамика уровня развития аналитического мышления обучающихся;
- положительная динамика поступления выпускников школ в профильные вузы;
- результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня по НТТ;
- удовлетворенность всех участников реализации модели ходом и результатами ее 
реализации;
- планирование дальнейшего сотрудничества между организациями-участниками 
реализации модели

Эффекты реализации модели:
- объединение усилий организаций-участников 
взаимодействия для внедрения современных 
технологий, инновационных проектов;
- повышение эффективности использования 
методических ресурсов образовательных 
организаций, задействованных во взаимодействии;
- удовлетворение профессиональных запросов 
участников образовательного процесса;
- выявление возможностей обновления содержания 
научно-технического творчества обучающихся

Технический вуз
Ресурсы : мотивационные, 

профессиональные, методические, 
технические ресурсы.

Гуманитарный 
вуз

Ресурсы : мотивационные, 
профессиональные, методические,  
психолого-педагогические ресурсы.

Школа 
(городская/ сельская)

Ресурсы : целевая 
аудитория, мотивационные, 

кадровые, методические, 
технические ресурсы.

Научно-производственное 
предприятие

Ресурсы : мотивационные, 
профессиональные, 
информационные, 
производственные 

ресурсы

Образовательная
организация 
дополнительного 
образования детей 
Ресурсы : мотивационные, 
профессиональные, методические, 
технические ресурсы.

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образования 
и научно-производственных предприятий как подход к организации внеурочной деятельности научно-технической направленности 
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Основой долгосрочного сетевого взаимодей-
ствия между школой, техническим и гуманитарным 
вузом, образовательной организацией дополнительно-
го образования детей, научно-производ-ственным 
предприятием выступают авторские программы вне-
урочной деятельности технической направленности 
(«Робототехника», «Электроника», «Информатика» и 
др.), являющиеся результатом работы специалистов 
организаций и предприятий – участников сетевого 
взаимодействия (педагоги дополнительного образова-
ния, преподаватели, учителя) [18]. 

Представленная модель прошла апробацию на базе 
МКОУ «Лев-Толстовская средняя общеобразователь-
ная школа» в ее образовательном взаимодействии с 
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»; КФ «МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» и МБОУ ДО «Детско-юношеский 
центр космического образования «Галактика» г. Калу-
ги. Объем выборочной совокупности составил 24 чело-
века, в него вошли обучающиеся 10–11 классов в коли-
честве 20 человек и 4 учителя, принявших участие в 
апробации модели. Объем выборочной совокупности 
из числа старшеклассников был определен в результате 
проведенного в мае 2016 г. диагностического изучения 
направленности личности старшеклассников и их про-
фессиональных предпочтений. 

Основным результатом реализации модели стала 
положительная динамика развития аналитического 
мышления старшеклассников и осмысленное профес-
сиональное самоопределение.  

В сентябре 2016 г. был проведен вводный монито-
ринг развития аналитического мышления старшеклас-
сников и степени осознанности профессиональных 
предпочтений, который показал, что у 70% испытуе-
мых зафиксирован средний уровень развития аналити-
ческого мышления с тенденцией к низкому, у 25% – 
средний уровень развития аналитического мышления 
и у 5% – высокий уровень развития аналитического 
мышления. У 100% испытуемых определена техниче-
ская направленность личности, однако выбрали в ка-
честве приоритетной профессию технического профи-
ля 65% испытуемых, при этом 35% опрошенных не 
имеют четкой осознанной позиции касательно выбора 
будущей профессии (в качестве основных причин за-
труднений названы: «Еще не решил», «Не знаю, надо 
бы попробовать…», «Еще есть время подумать»), что 
свидетельствует о размытости самостоятельного вы-
бора и наличии потребности в более детальном и глу-
боком погружении в профессию для осознанного осу-
ществления профессионального выбора. 

В качестве диагностических методик были исполь-
зованы: карта обучающегося «Я познаю себя», методи-
ка «Логико-количественные отношения», дифференци-
ально-диагностический опросник Е.А. Климова. 

В декабре 2016 г. был проведен текущий монито-
ринг динамики уровня развития аналитического мыш-
ления обучающихся и диагностика профессиональных 
предпочтений. Диагностическим путем зафиксирована 
тенденция к положительной динамике развития анали-
тического мышления (из 20 старшеклассников у 11 ис-
пытуемых, что составило 55%), зафиксирован переход 
от уровня «средний с тенденцией к низкому» на сред-
ний уровень развития по исследуемому показателю, что 

выступает как хороший результат начала апробации 
модели. Метод, который позволил получить динамику в 
уровне развития аналитического мышления, – метод 
ТРИЗ, который стали применять в ходе апробации мо-
дели во внеурочной деятельности старшеклассников 
при освоении программ технического профиля. По ре-
зультатам текущего мониторинга 70% испытуемых ука-
зали в качестве приоритетной профессию технического 
профиля (прирост составил 5% по сравнению с данны-
ми на сентябрь 2016 г.), при этом наметилась положи-
тельная тенденция в сторону осознанности выбора 
профессии и отношения к профессиям технического 
профиля, 80% опрошенных имеют четкую осознанную 
позицию касательно выбора будущей профессии в ча-
сти профиля «технический / не технический» (прирост 
составил 15%), что экспериментаторы связывают с тем, 
что с группой старшеклассников началась проводиться 
специальная работа по погружению их в реальные про-
изводственные проекты. Важно заметить, что после 
применения метода «погружения в реальный производ-
ственный проект» большинство обучающихся (80%) 
осознанно дали ответ на вопрос «Моя ли это профес-
сии?», были как положительные, так и отрицательные 
ответы, что свидетельствует о самостоятельном и осо-
знанном к этому отношении. Однако на декабрь 2016 г. 
диагностировано, что 10% старшеклассников не имеют 
четкой самостоятельной позиции по этому вопросу. 

По результатам контрольного мониторинга (де-
кабрь 2017 г.) сделан вывод о том, что реализация 
модели, разработанной и апробированной в рамках 
настоящего проекта, имеет положительные результа-
ты в плане создания условий для развития аналитиче-
ского мышления обучающихся и формирования осо-
знанного отношения к выбору профессий техническо-
го профиля. Так, диагностическим путем зафиксиро-
вана положительная динамика уровня развития ана-
литического мышления у испытуемых, принявших 
участие в исследовании (из 20 обучающихся у 16 ис-
пытуемых, что составило 80%), зафиксирован пере-
ход от уровня «средний с тенденцией к низкому» на 
средний уровень и средний уровень с тенденцией к 
высокому уровню развития по исследуемому показа-
телю; высокий уровень развитии аналитического 
мышления зафиксирован у 20% испытуемых. Досто-
инством реализуемой модели и важным результатом 
применения метода «погружения в реальный произ-
водственный проект» является то, что с его помощью 
создаются условия для осознания старшеклассниками 
своего отношения к профессиям технического профи-
ля. Так, по результатам контрольного среза, 100% 
испытуемых полностью определи свой выбор относи-
тельно будущей профессии в части «технический / не 
технический профиль». 85% испытуемых в качестве 
приоритетной выбрали профессию технического про-
филя (прирост составил 20% по сравнению с данными 
на сентябрь 2016 г.), 15% испытуемых определили 
для себя, что технические специальности – не их вы-
бор. Данный выбор носит осознанный характер, осно-
ванный на самостоятельных выводах и заключениях, 
сделанных в ходе реализации проекта. Со слов 
школьников, выбор помогли им сделать погружения в 
реальные производственные проекты, в качестве ко-
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торых были названы следующие: «Демонстрация ра-
боты инженеров и технологов. Показ современных 
систем САПР и моделирования» (доступ к компьюте-
рам и выполнение чертежа простейшей электрической 
схемы и трассировки печатной платы), «Моделирова-
ние работы электронных блоков с использованием 
систем САПР, принятых на предприятии», «Макети-
рование прототипа электронного блока в лаборатории 
или опытном производстве предприятия», «Проведе-
ние приемосдаточных испытаний блоков, контроль их 
характеристик на соответствие документации», «Де-
монстрация сварки крупногабаритных конструкций», 
«Демонстрация приемки готового узла, блока или 
изделия отделом технического контроля (ОТК)» (до-
ступен осмотр изделий на предмет поиска дефектов), 
«Демонстрация работы станка лазерной резки». 

Педагогами, организующими внеурочную деятель-
ность технического профиля с обучающимися, также 
были проведены вводный, текущий и итоговый мони-
торинг по прохождению программ внеурочной дея-
тельности технической направленности. В качестве 
инструментария применительно к диагностируемым 
сферам выступили: направленность личности (ориен-
тационная анкета Б. Басс «Определение направленно-
сти личности»; методика определения типа мышления 
в модификации Г.В. Резапкиной «Тип мышления»); 
развитие аналитического мышления (тест Беннета 
«Оценка уровня развития технического мышления»); 
динамика развития компонентов ценностно-
смысловой сферы личности (методика М.И. Шиловой 
«Уровни нравственной воспитанности»; тест «Что ты 
ценишь в людях?» С. Колосовой; методика «Ценност-
ные ориентации М. Рокич); потребность в самопозна-
нии и саморазвитии в деятельности, в том числе тех-
нической (карта обучающегося «Я познаю себя»); ди-
намика развития характеристик потребностно-
мотива-ционной сферы личности (карта обучающегося 
«Я познаю себя»; адаптированный вариант методики 
Ж. Ньютена «Мотивационная сфера личности учащих-
ся»); сформированость личностных характеристик 
(методика «Рефлексия» В.В. Пономаревой; тест «Са-
мооценка» (по M.K. Тутушкиной); шкала самоуваже-
ния Розенберга; карта обучающегося «Я познаю себя»); 
сформированность социальных характеристик (тест 
«Какой я в общении?»; тест «КОС»; методика диагно-
стики предрасположенности личности к конфликтному 
поведению К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной).  

Сбор эмпирических данных применительно ко всем 
методикам проводился с участием педагогов, методи-
стов психолога, а полученные данные вносились и об-
рабатывались в информационно-образова-тельной си-
стеме сопровождения внеурочной деятельности стар-
шеклассников, созданной И.В. Ивановым в рамках 
настоящего проекта для информационного сопровож-
дения внеурочной деятельности старшеклассников при 
реализации программ технического профиля [17]. 

Данные, представленные учителями, подтвержда-
ют положительную динамику уровня развития анали-
тического мышления испытуемых и осознанности 
профессионального выбора, а также представляют 
более широкие данные касательно зафиксированного 
прироста по другим сферам, которые также оказались 

гибкими к оказанному формирующему воздействию, 
осуществленному в рамках апробации модели, а 
именно: 

− у испытуемых имеется положительная динами-
ка по уровню развития компонентов ценностно-
смысловой сферы личности (диагностируемая дина-
мика по различным показателям у старшеклассни-
ков, осваивающих различные программы техниче-
ского профиля: «Робототехника» и «Электроника» 
(автор – И.А. Лукьянов), «Информатика» (автор – 
В.А. Азаев) [18], составила более 15%), такой при-
рост экспериментаторы связывают с тем, что в рам-
ках апробации модели с обучающимися были прове-
дены тренинги профессионального и личностного 
самоопределения; 

− по уровню развития характеристик потребност-
но-мотивационной сферы личности зафиксировано 
движение / переход мотивов: от мотива влияния и 
направленности на отдых к мотиву саморазвития и 
мотиву достижения, а также познавательный мотив;  

− у испытуемых зафиксирована положительная 
динамика сформированости личностных характери-
стик, к примеру, с помощью методики «Рефлексия» 
В.В. Пономаревой зафиксирована положительная ди-
намика по показателю «рефлексия настоящей дея-
тельности» (прирост составил 20%) и «рассмотрение 
будущей деятельности» (прирост равен 25%); 

− высокий прирост зафиксирован у испытуемых 
по показателям социальной сферы: «уровень обще-
ния», «уровень развития коммуникативных способно-
стей» (прирост составил 30%), по показателю «уро-
вень развития организаторских способностей» поло-
жительная динамика составила 15%.  

Приходим к выводу, что консолидация усилий 
школы, технического и гуманитарного вуза, обра-
зовательной организации дополнительного образо-
вания детей, научно-производственных предприя-
тий расширяет спектр образовательных, професси-
ональных, методических, информационных, техни-
ческих и психолого-педагогических ресурсов, объ-
единяет усилия профессионалов по разработке и 
эффективной реализации внеурочной деятельности 
технической направленности как важного компо-
нента личностного и профессионального само-
определения. 

Важно, что в результате социально-педаго-
гического партнерства между образовательными ор-
ганизациями и научно-производственными предприя-
тиями в рамках организации внеурочной деятельно-
сти создаются новые образовательные, методические 
и информационные продукты, к примеру: 

− образовательные программы внеурочной дея-
тельности технической направленности; 

− методические рекомендации по реализации об-
разовательных программ внеурочной деятельности 
технической направленности; 

− программы мониторингов развития личности в 
ходе освоения образовательных программ внеурочной 
деятельности технической направленности; 

− методические рекомендации по разработке мо-
ниторингов развития личности в ходе освоения обра-
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зовательных программ внеурочной деятельности тех-
нической направленности; 

− психолого-педагогические разработки тренингов 
ТРИЗ, тренингов по развитию аналитического мыш-
ления, тренингов личностного и профессионального 
самоопределения; 

− технические и методические разработки по про-
ведению метода погружений в реальные научно-
технические проекты; 

− информационно-образовательная система со-
провождения внеурочной деятельности технической 
направленности; 

− методические рекомендации по применению 
информационно-образовательной системы сопровож-
дения внеурочной деятельности технической направ-
ленности и др. 

Важными результатами работы по организации вне-
урочной деятельности старшеклассников через реализа-
цию модели взаимодействия образовательных организа-
ций общего, дополнительного, высшего образования и 
научно-производственных предприятий являются:  

а) личностный рост обучающихся – главных 
участников внеурочной деятельности, их профессио-
нальная ориентация, положительная динамика разви-
тия аналитического мышления, ответственное отно-
шение к выбору профессии; 

б) развитие профессиональной компетентности 
учителей, реализующих в школах программы вне-
урочной деятельности технической направленности;  

в) повышение эффективности использования ме-
тодических ресурсов образовательных организаций, 
использованных в сетевом взаимодействии, объеди-

нение усилий для внедрения современных техноло-
гий, инновационных проектов в области развития 
научно-технического творчества детей и молодежи; 

г) эффективная реализация внеурочной деятельно-
сти в условиях ФГОС.  

В заключении отметим, что сетевое взаимодей-
ствие между образовательными организациями и 
научно-производственными предприятиями обладает 
широкими возможностями в предоставлении условий 
для развития каждого ребенка с учетом направленно-
сти личности. С другой стороны, социальное партнер-
ство организаций сегодня становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, 
которая позволяет им динамично развиваться. 

Исследование вносит вклад в систему инноваци-
онного проектирования содержания внеурочной дея-
тельности обучающихся в условиях освоения ФГОС 
нового поколения; показывает возможности обновле-
ния содержания внеурочной деятельности по техни-
ческому профилю; раскрывает возможности сотруд-
ничества между школами, организациями дополни-
тельного образования детей, вузами и научно-
производственными предприятиями по вопросам ор-
ганизации профессионально-ориентированной вне-
урочной деятельности старшеклассников. 

Реализация представленной модели создает усло-
вия для профессиональной ориентации обучающихся 
применительно к научно-технической сфере профес-
сиональной деятельности, повышению престижа 
научно-технических профессий. 

Исследование вносит научно-обоснованный вклад 
в ее региональное практическое внедрение. 
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The article is devoted to the problem of vocational guidance of adolescents in the field of technical professions. As an approach 
to its solution, the organization of the extracurricular activities of high school students with the participation of teachers of supple-
mentary education, teachers of higher educational institutions, methodologists of a technical profile, specialists of scientific and in-
dustrial enterprises is considered. The research methods were a theoretical analysis of the literature on the problem of vocational 
orientation and organization of extracurricular activities, a design and modeling method, an experiment. The course of the study is 
presented in three main stages. Stage 1 was the development by a team of young researchers of a model of interaction between edu-
cational organizations of general, supplementary, higher education and research and production enterprises based on the implementa-
tion of authorial technical education programs. The model is represented by a methodological, industrial, psychological, educational, 
informational, material, technical, educational and innovative units and contains criteria for the effectiveness of its implementation. 
Stage 2 was the approbation of the model on the basis of Lev Tolstoy Secondary School (Kaluga, RF) in its interaction with universi-
ties (Kaluga State University named by K.E. Tsiolkovsky, Bauman Moscow State Technical University) and the Galaktika Children 
and Youth Center for Space Education (Kaluga) (2016–2017). The study involved 20 students in grades 10–11, four teachers, three 
supplementary education teachers, five engineers, three methodologists. Stage 3 was the analysis of the results and formulation of 
conclusions. The specificity of the implementation of the model was the use of the following methods that contribute to the formation 
of adolescents’ interest in technical professions: training in solving inventive problems, the method of “immersion” in a real scien-
tific and technical project implemented at a research and production enterprise. As a result of the model implementation, the follow-
ing results were obtained: (1) students’ personal growth, formation of their vocational orientation, interest in technical professions, 
positive dynamics in the development of analytical thinking and formation of a responsible attitude to the choice of profession (data 
obtained through the use of a package of psycho-diagnostic techniques prepared as part of the study); (2) development of teachers’ 
professional competence in the organization of extracurricular activities of a technical profile (data from a survey conducted); (3) 
creation of new educational, methodological and informational products (educational programs, a unified diagnostic information 
system, etc.). The study reveals the possibilities of extracurricular activities in ensuring the increase of the prestige of technical pro-
fessions among students and demonstrates the potential for cooperation of educational organizations with scientific and technical 
enterprises in their organization. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Обоснована тенденция взаимообогащения теории и практики физического воспитания, раскрыта необходимость изучения 
передового зарубежного опыта организации физического воспитания детей и молодежи. Представлен спектр новых функ-
ций, которые призвана реализовать физическая культура как школьный предмет. Материалы статьи обобщают передовой 
опыт организации физического воспитания в сфере общего и дополнительного образования в некоторых странах Европы, 
Америки и Азии. 
Ключевые слова: физическое воспитание школьников; физическая культура; зарубежный опыт. 

 
С момента зарождения первых школ в древнейших 

цивилизациях мира физическим упражнениям уделя-
лось серьезное внимание, причем лучший опыт физи-
ческого воспитания детей  ретранслировался, перени-
мался в соседних государствах и регионах мира. Так, 
древнегреческая практика организации занятий пяти-
борьем и гимнастикой, равно как и система закалива-
ния, распространились во всем античном мире. Сред-
невековая модель рыцарского воспитания, которая 
состояла преимущественно из физических навыков и 
умений, использовалась во всех христианских странах 
феодальной Европы. Гуманисты эпохи Возрождения 
пытались ввести физическое воспитание в школе.  

Классно-урочная система, обоснованная Яном 
Амосом Коменским в начале Нового времени и став-
шая основой общего образования на планете, предпо-
лагала физические упражнения и игры, вопросы 
школьной гигиены, питания и здорового режима де-
тей. Включение Иоганном Генрихом Песталоцци эле-
ментов физического воспитания в программу началь-
ной школы в XVIII в. изменило практику его органи-
зации во всем мире. Идеи В. Фельтре, Ф. Рабле, 
Е. Славинецкого, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта и др. [1] пополнили 
мозаику физического воспитания подрастающего по-
коления и обогатили его практику.  

Систему физического воспитания в наши дни не-
возможно представить себе исключительно нацио-
нальной. Даже советский педагогический опыт, фор-
мировавшийся в условиях жесткой конфронтации с 
западной культурой, не исключал заимствований в 
области организации физической культуры как 
школьной дисциплины. 

Все эти примеры подтверждают тенденцию взаи-
мообогащения теории и практики физического разви-
тия, что, в свою очередь, подтверждает необходи-
мость изучения современного передового зарубежно-
го опыта организации физического воспитания детей 
и молодежи.  

Целью исследования было выявление и обобще-
ние передового зарубежного опыта физического вос-
питания в сфере общего и дополнительного образова-
ния. Теоретическая значимость подобного исследо-
вания основана на недостаточной изученности вопро-
са об использовании потенциала общего и дополни-
тельного образования в сфере физического воспита-
ния детей и молодежи. Практическая значимость 

заключается в определении интересных находок для 
отечественной модели физкультурной подготовки и 
возможности использовать лучший, передовой опыт в 
данной сфере. 

Методы и организация исследования. В ходе 
исследования был использован системный подход как 
методологический ориентир, позволяющий изучить 
социальные системы, их компоненты, признаки и ха-
рактеристики. В данном контексте уместно говорить о 
системе физического воспитания как уникальном со-
циальном явлении. Одним из ключевых исследова-
тельских методов явился сравнительно-
педагогический анализ проблемы выявления передо-
вого опыта физического воспитания школьников в 
зарубежных системах общего и дополнительного об-
разования. Метод абстракции позволил мысленно 
выделить в исследуемом объекте только определенные 
свойства, признаки и характеристики (в данном случае 
– элементы физической культуры в зарубежных обра-
зовательных моделях. На основе классификационного 
анализа были определены критерии определения пе-
редового опыта физического воспитания за рубежом: 
новизны, актуальности, оптимальности, высокой ре-
зультативности, стабильности и возможности исполь-
зования в массовом опыте. Наконец, метод обобще-
ния позволил упорядочить, организовать в определен-
ную систему опыт организации физической культуры 
за рубежом. 

Результаты и их обсуждение. Проблема здоровья 
школьника является одной из самых острых для со-
временного образования. По материалам российской 
статистики, число здоровых детей за период обучения 
в школе сокращается в 3–4 раза. Понимая важность 
физического развития учащихся, системы образова-
ния в различных странах мира стремятся организо-
вать для них занятия спортом. Физкультуру и спорт 
по праву можно назвать приоритетными дисциплина-
ми в общеобразовательной школе большинства разви-
тых стран. Подтверждает этот аргумент то, что на них 
отводится до четверти учебного времени [2. С. 59].  

Материалы проведенного сравнительно-педаго-
гического исследования отражают современную 
практику организации физической культуры и моло-
дежного спорта в зарубежных системах общего и до-
полнительного образования. Из представленных при-
меров к передовому опыту можно отнести элементы 
физического воспитания, которые соответствуют 
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критериям: новизны, актуальности, оптимальности, 
высокой результативности, стабильности и воз-
можности использования в массовом опыте. 

Выбор стран отражает желание авторов привести 
примеры зарубежного опыта стран разных континен-
тов в сфере физической культуры школьников. Так, 
материалы статьи отражают опыт организации физи-
ческого воспитания в сфере общего и дополнительно-
го образования в некоторых странах Европы, Амери-
ки и Азии. 

Кроме физкультуры, в ряде систем образования в 
учебные планы включены такие отдельные области, 
как здоровье (в Японии, Финляндии), ознакомление с 
окружающей средой и природой (в Финляндии). В 
ряде стран мира обязательным школьным предметом 
является плавание (в Австралии, Австрии, Германии, 
США, Вьетнаме, Швеции, Японии, Польше, Чехии, 
Словакии, Болгарии, Норвегии, Эстонии) [3. С. 79]. В 
США, например, помимо обязательной программы, 
рассчитанной на 36 часов, действует программа фа-
культативных занятий по плаванию в таком же объе-
ме. Она не повторяет обязательных уроков: мальчики 
на внеклассных занятиях играют в водное поло, де-
вочки осваивают элементы синхронного плавания 
[Там же]. 

В Швеции школьники посещают уроки по плава-
нию один раз в две недели на протяжении всего пери-
ода школьного обучения. Те ученики, которые не 
осваивают программный материал за год, проходят 
курс дополнительных занятий в летнее время в шко-
лах плавания. 

Так, на примере плавания как школьного пред-
мета можно заключить, что для решения задачи фи-
зического воспитания подрастающего поколения в 
некоторых странах используется потенциал как об-
щего (школа), так и дополнительного образования 
(факультативы, летние школы, секции и кружки). 
Как же обстоит дело в целом с физической культу-
рой как школьной дисциплиной в различных госу-
дарствах мира? 

В западных странах физкультура в начальной 
школе включает в себя разнообразные виды физиче-
ской деятельности, такие как бег, лазание по канату, 
игра с мячом, гимнастические упражнения, ритмика, 
аэробика и т.д. Курс физкультуры предполагает и 
теоретические занятия, в частности, изучение тем, 
связанных со здоровьесбережением, организацией 
режима дня, правильным питанием, личной гигиеной. 
Учебный день спланирован таким образом, что уроки 
в классе чередуются с подвижными играми на возду-
хе [1. С. 238].  

Уроки физической культуры и спорта направлены 
не только на укрепление здоровья ребенка, но и на 
формирование общественной личности. В начальных 
школах Великобритании программа включает не 
столько спортивные занятия, сколько упражнения по 
развитию ребенка (игры, соревнования и пр.). Англи-
чане на протяжении нескольких столетий активно 
приучают детей к физическим нагрузкам, холоду, 
ограниченности в питании, что закаляет их тело, волю 
и характер. Молодежный спорт занимает чрезвычайно 
важное место и в американской школе и семье.  

В Нидерландах учащихся начальной школы при-
учают соблюдать личную гигиену, заниматься физи-
ческими упражнениями, правильно питаться. В рам-
ках воспитания здорового образа жизни даже с роди-
телями в начале обучения проводят ознакомительную 
беседу о том, что следует давать детям перекусить в 
школу (они питаются домашними завтраками). Йо-
гурты, бутерброды, фрукты, сок, молоко, печенье яв-
ляются «разрешенными» продуктами, а вот, к приме-
ру, на шоколад школа накладывает вето. Кстати, обе-
дать большинство детей ходит домой, но за отдель-
ную оплату они могут остаться на это время и в шко-
ле, находясь под присмотром педагога [4. С. 59]. 

Дети в школах Японии учатся правилам японского 
этикета, опрятности, гигиене, ответственности за свое 
здоровье. Так, в 1-м классе существует специальный 
учебник по питанию. В нем всего 12 страниц, но это 
любимый учебник школьников. Здесь рассказывается, 
что нужно есть для укрепления зубов и мускулов, для 
активизации мозговой активности и т.д. В качестве 
примера действия такой воспитательной системы вы-
ступает тот факт, что все шестилетние дети, вне зави-
симости от вкусовых предпочтений и домашних при-
вычек, обязательно пьют в школе молоко. Срабаты-
вают «механизмы убеждения учебника, требований 
коллектива и общественного примера: все пьют моло-
ко, и я буду» [5. С. 122]. 

Средние школы в западных странах располагают 
спортивными залами, открытыми площадками, стади-
онами и бассейнами, благодаря чему учащиеся имеют 
возможность заниматься спортом, который отвечает их 
интересам. В частности, на выбор школьника предла-
гаются гимнастика, борьба, футбол, плавание, баскет-
бол, волейбол. Таким образом, организация физическо-
го воспитания в западных образовательных моделях 
строится на основе индивидуализации, выстраивания 
индивидуальных траекторий физического развития. 

В Японии в средних школах преподается от 8 до 
10 видов спорта, причем за каждый вид отвечает от-
дельный учитель. Японские преподаватели физподго-
товки обладают высочайшей квалификацией, в том 
числе медицинской. Такой учитель – и тренер, и пси-
холог, и наставник, и врач. Если у ребенка обнаружи-
лись проблемы со здоровьем уже в первом классе, 
учитель физкультуры ведет его на протяжении всех 
школьных лет, подбирая ученику индивидуальные 
упражнения, систему питания и образ жизни. Более 
того, к концу обучения японские юноши и девушки 
фактически становятся профессионалами в тех или 
иных видах спорта [1. С. 20].  

В Японии физкультура относится к обязательным 
предметам в средней школе. Однако учащиеся могут 
выбрать физкультуру и как факультативный предмет 
для углубленной подготовки. Поражает в японской 
школе, что учитель не должен культивировать инди-
видуальные способности, учитывать особенности 
учеников (даже физические), стремясь привести весь 
класс к общему уровню развития. В работе с коллек-
тивом учащихся не применяют индивидуальных форм 
обучения. Все ученики участвуют в школьных меро-
приятиях, спортивных соревнованиях, походах и экс-
курсиях [6. С. 62]. 
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О положительных результатах физического воспи-
тания в стране восходящего солнца свидетельствует 
статистика: средний выпускник начальной школы в 
начале 90-х гг. пробегал 50 м быстрее на 0,1 с и пры-
гал на 6,2 см дальше, чем его сверстник в середине 
60-х гг. прошлого столетия [5. С. 125]. Однако суще-
ствуют проблемы и в современной японской школе, 
одной из которых является сохранение традиций 
жесткой регламентации воспитания. Так, в старших 
классах японской школы мальчики обязаны носить 
темные мундиры, установленным нормам должны 
соответствовать прическа, одежда и обувь девочек. 

Для учащихся средней школы создаются условия 
для воспитания выносливости, стойкости, умений 
положиться на свои силы. Во Франции многие дети 
ежегодно проводят несколько недель в горах в так 
называемых «снежных школах» (другие их названия: 
«белые школы», «горные школы») [7. С. 41]. Эти 
учреждения относятся к сфере неформального (до-
полнительного) образования и предоставляют воз-
можности обучения навыкам лыжного, горнолыжного 
и других зимних видов спорта. Учащиеся посещают 
эти школы в каникулярное время, поэтому данную 
форму работы можно отнести к внешкольной (Extras-
colaire – разновидность неформального образования, 
осуществляемого вне школы) [8. С. 84].  

Очень много внимания в Швейцарии уделяют фи-
зическому воспитанию. В школах можно заниматься 
различными видами спорта, в большинстве из них 
есть свои собственные теннисные корты и бассейны, 
но зимние виды спорта – прежде всего, лыжи, сно-
убординг и коньки – вне конкуренции. Например, в 
школах, которые находятся далеко от горнолыжных 
трасс, проводится лыжная неделя, когда в разгар гор-
нолыжного сезона класс, а то и вся школа, отправля-
ется на целую неделю в горы. Ученики школ, распо-
ложенных в горных районах, занимаются горными 
лыжами с января по апрель регулярно. 

В частных школах Швейцарии прекрасно органи-
зовано физическое воспитание: дети катаются на лы-
жах, коньках и горных велосипедах, занимаются ска-
лолазанием и конным спортом, гимнастикой и тенни-
сом, футболом и регби, плавают и ходят под парусом, 
играют в гольф и крикет. Частные школы малочис-
ленны, и каждому ребенку здесь уделяется персо-
нальное внимание, а потому обстановка в них похожа 
на семейную [4. С. 59]. 

Любопытным можно назвать опыт интеграции 
общего и дополнительного образования в решении 
задачи физического воспитания школьников на при-
мере Чехии. Здесь ежегодно организуется детский и 
молодежный фестиваль «Бамбириада» (ит. bambino – 
ребенок). Программа этого фестиваля предлагает 
участникам попробовать себя в различных видах дея-
тельности (в том числе, спортивных), а также позна-
комиться с многочисленными учреждениями общего 
и неформального образования и центрами свободного 
времени. У участников и их родителей есть возмож-
ность испытать себя в спортивных дисциплинах, тан-
цах и играх [8. С. 85]. 

В США физкультура и гигиена занимают в школах 
примерно шестую часть учебного времени. В сфере 

неформального образования расширяются движения и 
программы, призванные подготовить ребенка ко 
взрослой жизни. Например, участники движения 
«Проверь себя» (Test yourself) – школьники-
подростки – после необходимых тренировок поме-
щаются в отдаленные и трудные для жизни места, где 
они, располагая минимальными средствами для под-
держивания себя, должны проявить физическую вы-
носливость, силу, ответственность, чтобы выжить [2. 
С. 239]. К слову, тесты физической подготовленности 
получили широчайшее распространение в этой стране 
с середины 60-х гг. ХХ в. [9. С. 21]. 

Возрастает участие семьи в школьном и дополни-
тельном образовании, в том числе в сфере физическо-
го развития учащихся. Интересен в этой связи опыт 
Франции. В некоторых школах именно родители ру-
ководят детскими спортивными кружками, ведут за-
нятия по физической культуре. В Японии родители 
систематически выполняют различные поручения: 
участвуют в совместной с детьми уборке школы, про-
водят спортивные состязания. 

На физическую подготовку направлена деятель-
ность многих детских и юношеских организаций, в 
первую очередь скаутской. По мысли автора идеи 
скаутинга Р. Баден-Пауэлла, эта организация наиболее 
полно обеспечивает развитие и становление здоровой 
физически и богатой духовно личности. Распростра-
нившись во всем мире, скаутское движение привнесло 
во многие национальные модели физического воспита-
ния такие традиции и формы, как обучение через дело, 
активные игры, деятельность на природе.  

Школы стран Азии и Африки, не имеющие необхо-
димых условий, ограничиваются подвижными играми 
на воздухе. Помимо этого, в них культивируются 
народные виды спорта (борьба, стрельба из лука, вер-
ховая езда, бег, лазание по канату или дереву). У мно-
гих народов Африки сохранилась традиция инициа-
ции, когда мальчики по достижении определенного 
возраста отправляются в специальные лагеря, где про-
ходят интенсивный курс физической тренировки, по-
сле которого следуют экзамены на ловкость, выносли-
вость, силу. Прошедшие сложные физические испыта-
ния принимаются как равные в общину взрослых. 

Особо следует подчеркнуть, что в развитых стра-
нах уделяется особое внимание рациональной плани-
ровке школьных зданий, режиму питания и в целом 
учебного дня. Системы образования располагают раз-
витой инфраструктурой: современная архитектура 
школьных зданий, одноместные парты, хорошее 
освещение, разнообразие кабинетов, наличие спорт-
залов и бассейнов, – все это способствует укреплению 
здоровья учащихся [2. С. 231]. Кроме того, за рубе-
жом часто прибегают к практике аренды частных и 
муниципальных спортивных сооружений.  

Пристальное внимание к здоровью подрастающего 
поколения в системе общего и дополнительного обра-
зования за половину ушедшего столетия привело к 
позитивным изменениям. Средний школьник значи-
тельно подрос; отмечается более раннее половое со-
зревание подростков. Заметна, к примеру, физическая 
акселерация детей в Японии. Рост выпускника 
начальной школы в период с 1950 по 1992 г. увели-
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чился на 13,5 см, выпускника средней школы – на 
17,7 см, выпускника старшей средней школы – на 
8,9 см. Соответственно, средняя масса тела увеличи-
лась на 9,5 кг, 15 кг, 9,8 кг [5. С. 124]. Подобные яв-
ления наблюдаются и в других государствах мира. В 
связи с физической акселерацией детей у школы воз-
никли серьезные проблемы. Как заметил японский 
ученый С. Мураяма, поскольку у школьников взрос-
ление души не поспевает за физическим развитием 
тела, возникает разлад между переполняющей душу 
энергией и общепринятыми нормами поведения 
[4. С. 59].  

Заключение. Резюмируя, следует отметить, что 
опыт организации физического воспитания в различ-
ных странах мира чрезвычайно разнообразен. Исполь-
зуя потенциал систем общего и неформального (до-
полнительного) образования, зарубежные воспита-
тельные модели пытаются эффективно решать задачи 
физического развития подрастающего поколения. 
Предоставляя широкие возможности как для отдель-
ной личности, так и для всех школьников, системы 
воспитания за рубежом ориентированы на примене-
ние разнообразных форм и методов работы в сфере 
физического воспитания детей и молодежи. 
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The article summarizes the advanced experience of physical training in foreign systems of primary, secondary and non-formal 

education in some countries. Since the birth of the first schools in the ancient civilizations of the world, physical exercise has been 
paid serious attention to. The best experience was passed on and adopted in neighboring countries and regions. Modern education is 
also characterized by the adoption of advanced practices in the field of physical education of children and young people. In the arti-
cle, the tendency of mutual enrichment of the theory and practice of physical education is proved, the range of new progressive prac-
tices which are urged to enrich physical culture as a school subject is presented. The aim of the study was to identify and summarize 
the advanced experience in physical training in foreign systems of primary, secondary and non-formal education. In the course of the 
study, the authors used the systemic approach as a methodological reference point in order to explore the social systems, their com-
ponents, characteristics and features. In this context, it is appropriate to talk about the system of physical training as a unique social 
phenomenon. The main research methods were comparative pedagogical analysis, abstraction, classification analysis and generaliza-
tion. The study identified the criteria of advanced experience in physical training: novelty, relevance, optimality, high performance, 
stability and possibility of using in mass practice. The choice of countries reflects the intention of the authors to give examples of 
foreign experience of countries from different continents. Thus, the article presents the experience of Europe, America and Asia. The 
authors identified the following best practices of the organization of physical training. In the developed countries of the world, physi-
cal culture is recognized as a priority discipline in the secondary school: it is given up to a quarter of school time. In addition to phys-
ical education, a number of educational systems include such specific areas as health (in Japan, Finland), environmental awareness 
and nature (in Finland) in their curricula. Lessons of physical culture and sports are aimed not only at improving the health of the 
child, but also at the formation of a social personality. Organization of physical education in Western educational models is based on 
individualization, building individual routes of physical development. In the field of non-formal education, best practices include the 
activities of “snow schools” in France, the Bambiriada festival in the Czech Republic, the “Test Yourself” movement in the United 
States, etc. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Раскрывается необходимость использования в образовательном процессе вуза новых технологий, автоматизированных ин-
формационных систем, электронных информационных и образовательных ресурсов, в совокупности представляющих со-
бой электронную информационно-образовательную среду вуза. Посредством использования инструментов такой среды 
раскрывается роль взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в обеспечении и повышении качества обра-
зования.  
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда вуза; вузы физической культуры; студенты-
спортсмены; дистанционное обучение; качество образования.  

 
Актуальность исследуемой проблемы. Федераль-

ная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 
годы» [1] ставит одной из главных задач сохранение и 
укрепление статуса России как ведущей спортивной 
державы, что определяет необходимость в создании 
условий для подготовки высококвалифицированных 
спортсменов и будущих тренеров. Студенты-
спортсмены в большей части своей образовательной 
деятельности находятся на спортивных сборах, участ-
вуют в соревнованиях, что сопряжено с длительным 
отсутствием их на аудиторных занятиях. Это дает 
предпосылки для внедрения и использования новых 
образовательных технологий, что способствует реали-
зации стратегической цели «Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2016–2020 годы» [2] – 
повышение уровня доступности качественного образо-
вания для всех категорий граждан. 

Образование на современном этапе немыслимо 
без использования информационно-коммуни-
кационных технологий. Автоматизированные ин-
формационные системы, электронные информаци-
онные и образовательные ресурсы обеспечивают 
частичное или даже полное освоение основных обра-
зовательных программ высшего образования обуча-
ющимися, независимо от времени и места их нахож-
дения. При этом мы не снижаем роль контактной 
работы преподавателя и студентов. И если ранее мы 
рассматривали информационно-образовательную 
среду вуза с некоторыми элементами дистанционных 
технологий и частичного электронного обучения, то 
сейчас можно говорить о внедрении в образователь-
ный процесс электронной информационно-
образовательной среды (далее – ЭИОС) вуза. Глав-
ное назначение ЭИОС – приобретение знаний, уме-
ний, навыков и компетенций обучающимися в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами, независимо от времени и 
места нахождения студентов. 

Цель исследования. Изучить влияние электрон-
ной информационно-образовательной среды ФГБОУ 
ВО «Поволжской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма» (далее – Академия) 
на повышение качества образовательного процесса 
студентов разных форм обучения. 

Задачи исследования:  
1. Определить понятие, структурные компоненты, 

цели, задачи и принципы ЭИОС Академии.  
2. Определить факторы, влияющие на эффектив-

ность применения ЭИОС Академии для повышения 
качества образовательного процесса.  

3. Определить диагностический инструментарий 
для проведения исследования по влиянию ЭИОС на 
качество образовательного процесса.  

4. Определить влияние ЭИОС Академии на повы-
шение качества образовательного процесса для сту-
дентов разных форм обучения. 

5. Провести анализ полученных данных.  
Материал и методы исследования. Анализ нор-

мативно-правовых документов, психолого-
педагогической и учебно-методической литературы. 
Анкетирование, тестирование, статистический анализ 
данных исследования. Экспериментальная работа – на 
базе факультета спорта и факультета физической 
культуры Академии.  

Введение. Понятие «Среда» представляет собой 
фундаментальную категорию – это обстановка, 
окружение, условия для существования, порожде-
ния чего-нибудь (С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова) 
[3]; пространственно-временная организация объек-
тивного мира, которая оказывает влияние на состо-
яние и развитие объекта (Ю.А. Гончарова) [4]. Под 
«Образовательной средой» понимается система 
влияний и условий для формирования личности по 
заданному образцу, а также социальное и простран-
ственно-предметное окружение, способствующее 
этому процессу (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и 
В.А. Ясвин и др.) [5, 6]. Только при определенных 
условиях среда становится средством развития и 
воспитания (Ю.С. Мануйлов) [7]. Введение в обра-
зовательный процесс электронных образовательных 
ресурсов и дистанционных способов получения, 
обработки и передачи информации обусловливает 
появление таких понятий, как «информационно-
образовательная среда» (ИОС) и «электронная ин-
формационно-образовательная среда» (ЭИОС) вуза 
(А.А. Андреев, А.И. Башмаков и И.А. Башмаков, 
В.В. Лаптев, Е.С. Полат, И.В. Роберт А.В. Хутор-
ской, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Ю.Г. Баскин и 
А.И.Экштейн и др.) [8–11]. 
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Под «Информационно-образовательной средой ву-
за» понимается «системно организованная совокуп-
ность информационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно связанная с 
человеком как субъектом образовательного процесса» 
(О.А. Ильиченко) [12], «единое информационно-
образовательное пространство, которое построено на 
основании интеграции информации, как на традици-
онных, так и электронных носителях, компьютерно-
телекоммуникационных технологиях взаимодей-
ствия» (В.И. Солдаткин) [13], «программные системы, 
базы данных и технологии работы, поддерживающие 
процесс управления организационной деятельностью 
вуза» (В.И. Швецов) [14].  

Результаты исследований и их обсуждение. Адап-
тируя выше данные определения и учитывая специфику 
образовательного процесса в спортивных вузах, можно 
сказать, что Информационно-образовательная среда 
вуза физической культуры – это особым образом орга-
низованное пространство учебного заведения, которое 
ориентировано на обеспечение учебно-познавательной, 
социально-коммуникативной и тренировочно-соревно-
вательной деятельностей студентов-спортсменов при 
активном взаимодействии всех субъектов образова-
тельного процесса и оптимальном использовании тра-
диционных и дистанционных форм, методов и средств 
обучения [15]. 

Электронная информационно-образовательная 
среда представляет собой часть информационно-
образовательной среды вуза. Помимо ЭИОС в ИОС 
входят традиционная информационная среда (дидак-
тическое обеспечение в виде печатных учебно-
методических комплексов, учебников и пособий, раз-
даточных материалов и библиотечного фонда), соци-
ально-коммуникативная среда (пространство живого 
общения субъектов образовательного процесса). Есть 
еще тренировочно-соревновательная среда студента-
спортсмена (учебные тренировочные сборы, спортив-
ные тренировки, выступления, соревнования), которая 
в совокупности с ИОС образует комплексную образо-
вательную среду вуза физической культуры. 

Эффективность использования ЭИОС Академии 
зависит от многих факторов, один из них – слаженное 
взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса в вузах физической культуры. Использование 
ЭИОС особенно актуально для студентов, имеющих 
вынужденную длительную временную и территори-
альную разделенность от преподавателя и учебного 
заведения по разным причинам, например, в связи с 
болезнью, с ограниченными возможностями здоровья, 
с участием и подготовкой к соревнованиям. Возмож-
ности ЭИОС позволят таким студентам иметь доступ 
к качественному образованию в любое удобное для 
них время из любого места нахождения. ЭИОС, входя 
в состав комплекса информационно-технологических 
средств поддержки образовательной деятельности 
Академии, будет способствовать повышению каче-
ства образовательного процесса при условии слажен-
ного взаимодействия всех структурных подразделе-
ний, субъектов образовательного процесса, задей-
ствованных в этом. К субъектам образовательного 
процесса в вузах физической культуры отнесем сту-

дента-спортсмена, тренера, преподавателя, куратора, 
специалистов отдела практик, отдела менеджмента 
качества образования, учебно-научного центра техно-
логии подготовки спортивного резерва, отдела разви-
тия информационных технологий; административное 
управление (учебный отдел, деканат, ректорат) [15].  

Тренер не только ведет работу по подготовке 
спортсмена к соревнованиям, но и контролирует 
учебную деятельность – результаты текущей и про-
межуточной успеваемостей, оказывает моральное 
влияние на студента, мотивируя его к ликвидации 
академических задолженностей.  

Преподаватель играет непосредственную роль в 
формировании у студента знаний, умений, навыков и 
компетенций по тем или иным дисциплинам, непо-
средственно контактируя со студентом либо дистан-
ционно – за счет инструментов ЭИОС.  

Куратор часто выступает в роли связующего зве-
на между тренером, преподавателем, деканатом; он 
всегда в курсе всех трудностей, с которыми сталкива-
ется спортсмен в процессе учебной деятельности, и, 
по возможности, оказывает консультационную по-
мощь студенту. 

Координацию и мониторинг по организации и 
планированию всех видов практик регулирует отдел 
практик: заключение договоров с руководителями 
организаций, представляющих собой базы практики; 
подготовку и издание приказов о направлении на 
практику, контроль над прохождением студентами 
практики; участие в проведении установочной и от-
четных конференций по практикам. 

Отдел менеджмента качества образования со-
вершенствует механизмы внутривузовской оценки и 
контроля образовательной деятельности вуза; прово-
дит внутренний аудит; участвует в разработке прика-
зов, распоряжений, локальных нормативных актов по 
организации учебного процесса, осуществляет мони-
торинг и анализ различных аспектов образовательной 
деятельности [16]. 

Сотрудники отдела информационных технологий 
оказывают консультационную и техническую помощь 
всем субъектам образовательного процесса по работе 
с различными составляющими ЭИОС. 

Учебно-научный центр (УНЦ) технологии подго-
товки спортивного резерва проводит систематиче-
скую оценку физиологического и функционального 
состояния студента-спортсмена, при необходимости 
регулирует аспекты тренировочно-соревновательной 
деятельности. 

Учебный отдел обеспечивает эффективность ор-
ганизации учебного процесса: несет ответственность 
за разработку и реализацию учебных планов и гра-
фиков, графиков работы государственных экзамена-
ционных комиссий, защиты выпускных квалифика-
ционных работ; координирует деятельность факуль-
тетов и кафедр. 

Деканат, ректорат осуществляет координацию и 
административное управление учебным процессом: 
с момента поступления, обучения и до момента от-
числения. 

Следующим фактором, определяющим эффектив-
ность использования ЭИОС Академии, является вы-
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полнение принципов ЭИОС. Эффективность взаимо-
действия субъектов образовательного процесса в ву-
зах физической культуры зависит как от непосред-
ственного контакта, так и от использования инстру-
ментов ЭИОС. ЭИОС Академии связывает воедино 
участвующие в образовательном процессе структур-
ные подразделения. Это становится возможным бла-
годаря принципам, на которых строится работа такой 
среды. 

Принцип открытости проявляется во взаимодей-
ствии среды с глобальным информационно-
образовательным пространством, «обеспечивает сов-
местимость с международными образовательными 
стандартами» (С.Л. Лобачев) [17], позволяет «встраи-
вать новые компоненты по мере развития образова-
тельного процесса, расширения информационно-
справочной базы, внедрения новых инструменталь-
ных средств» (Г.П. Путилов) [18]. 

Согласно п. 7.1 ФГОС ВО «Каждый обучающийся 
в течение всего периода обучения должен быть обес-
печен индивидуальным неограниченным доступом к 
ЭИОС организации... из любой точки, в которой име-
ется доступ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет» [19]. Принцип неограниченного 
доступа к электронным образовательным ресурсам 
позволяет реализовывать вариативное обучение со-
гласно субъективным запросам участников образова-
тельного процесса, что по сути обеспечивает реализа-
цию студентами индивидуальной образовательной 
траектории по любой форме обучения: очное, заоч-
ное, по индивидуальному плану. Так, каждый обуча-
ющийся имеет свободный доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин и практик, к издани-
ям электронных библиотечных систем, электронным 
образовательным ресурсам. 

Принцип целостности выражается как внутреннее 
единство компонентов среды и слаженное взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса. Этот 
принцип необходим при выборе общего подхода к 
формированию ЭИОС Академии как целостного яв-
ления, подчиненного единой задаче – повышение 
уровня доступности и обеспечение качественного 
образования для всех студентов, в том числе для сту-
дентов-спортсменов. Без принципа целостности не-
возможно саморазвитие ЭИОС как модели образова-
тельной среды вуза. Принцип полифункциональности 
определяет тот факт, что ЭИОС Академии – это, с 
одной стороны, источник знаний, а с другой стороны, 
инструмент для самостоятельной работы, определяе-
мой формой обучения студента; средство контроля 
учебных достижений [20]. С помощью компонентов 
ЭИОС обучающиеся могут осуществлять образова-
тельный процесс, контролировать результаты проме-
жуточной аттестации и результат освоения образова-
тельной программы; заносить свои достижения в 
электронное портфолио достижений. 

Структурные компоненты ЭИОС Академии. В 
состав ЭИОС Академии входят автоматизированные 
информационные системы, электронные информаци-
онные ресурсы, информационные и телекоммуника-
ционные технологии. К автоматизированным ин-
формационным системам Академии относится: 

ЭСБУС – интернет-портал электронных услуг Акаде-
мии «Электронный студенческий билет и удостовере-
ние сотрудника»; 1С: Университет – система управ-
ления учебным процессом на базе программного про-
дукта «1С: Университет. ПРОФ»; СВР – система вы-
вода расписания занятий; СДО – система обучения с 
применением элементов дистанционных образова-
тельных технологий; ЭБС ИРБИС – электронная биб-
лиотечная система; РУКОНТЕКСТ – автоматизиро-
ванное программное обеспечение проверки текста на 
наличие и объем заимствований. К электронным ин-
формационным ресурсам Академии относится офици-
альный сайт Академии, корпоративная сеть и корпо-
ративная электронная почта. Электронные образова-
тельные ресурсы Академии – это база электронных 
учебно-методических комплексов дисциплин в систе-
ме дистанционного обучения; база материалов, отра-
жающих различные составляющие образовательного 
процесса; электронные библиотечные системы; ре-
сурсы баз данных свободного доступа; классифици-
рованные ресурсы сети Интернет. Рассмотрим струк-
турные компоненты ЭИОС Академии по выделенным 
группам [21]. 

Интернет-портал электронных услуг Академии 
«Электронный студенческий билет и удостовере-
ние сотрудника» (далее портал ЭСБУС) включает в 
себя много функциональных возможностей как для 
студента, так и для преподавателя. Вход на внутрен-
ний портал Академии ЭСБУС возможен несколькими 
способами: приложив студенческий билет или удо-
стоверение сотрудника к соответствующей ячейке 
инфоматов, которые находятся в здании Академии; 
классический способ через телефон, компьютер по 
ссылке http://e-academy.sportacadem.ru/. Портал 
ЭСБУС дает много полезной информации, часть из 
которой доступна всем и не требует авторизации 
(структура Академии, объекты Академии, педагоги-
ческий состав, сотрудники отделов). Часть информа-
ции доступна только для студентов и преподавателей 
Академии при входе в личный кабинет по индивиду-
альному логину и паролю. 

Сервис личного кабинета студента. В личном 
кабинете студента отражены все данные по посещае-
мости и успеваемости, эти данные вносят преподава-
тели в электронные журналы в системе 1С: Универси-
тет. Это очень удобно как для студента, так и для 
преподавателя, ведь согласно балльно-рейтинговой 
системе и выставленным баллам легко контролиро-
вать свои показатели по успеваемости и посещаемо-
сти, чтобы планомерно исправлять пробелы [22]. В 
дальнейшем данные по текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации идут на формирование индиви-
дуального рейтинга студента. Есть опции, связанные с 
просмотром расписания, причем не только своего, но 
и расписания преподавателей. Это удобно в случае, 
когда необходимо связаться с преподавателем лично. 

Для студента одним из важных разделов портала 
ЭСБУС является «Электронное портфолио». Элек-
тронное портфолио обучающегося представляет со-
бой комплект документов, подтверждающих индиви-
дуальные достижения в различных сферах деятель-
ности: учебной, научно-исследовательской, культур-
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но-творческой, общественной и спортивной. Элек-
тронное портфолио позволяет оценить у студента 
сформированность компетенций, динамику личност-
ного роста и индивидуальных достижений. Обучаю-
щиеся учатся ставить цели, задачи, планировать и 
оценивать их выполнение, что способствует их само-
развитию и самореализации в общем и повышению 
конкурентоспособности как будущего специалиста в 
частности. Согласно «Положению о порядке индиви-
дуального учета результатов освоения обучающимся 
образовательных программ и поощрений…» [23] ин-
формация, которая содержится в портфолио, учиты-
вается при назначении обучающемуся повышенной 
стипендии. Кроме того, печатный вариант сформиро-
ванного портфолио может быть представлен студен-
том при защите выпускной квалификационной рабо-
ты, использован как дополнение к резюме при поиске 
работы.  

Электронное портфолио студента состоит из трех 
основных разделов. Первый раздел – «Личная инфор-
мация» содержит контактные данные: ФИО, дату 
рождения, уровень образования, факультет, курс, 
группу, профиль обучения; вид спорта и уровень 
спортивного мастерства. Второй раздел «Достижения 
обучающегося в различных видах деятельности» – 
основной раздел, отражающий достижения по раз-
личным видам деятельности. В подразделе «Учебная 
деятельность» загружены рефераты, курсовые работы 
и выпускная квалификационная работа. Информация 
по научным публикациям, участию студентов в науч-
но-практических конференциях, грантовых и стипен-
диальных программах отражена в подразделе «Науч-
но-исследовательская деятельность». В подразделе 
«Общественная деятельность» представлены резуль-
таты достижений в общественно значимых мероприя-
тиях социального, культурного, правозащитного, об-
щественно полезного характера. Культурно-
творческая деятельность отражена в одноименном 
подразделе и включает достижения самого разного 
направления (литература, искусство, музыка, графика, 
скульптура, танцевальный жанр, графика и т.д.). В 
подраздел «Спортивная деятельность» включены не 
только результаты соревнований, но и данные о вы-
полнении нормативов и требований знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне (ГТО)ˮ» в соответ-
ствующей возрастной категории; о наличии квалифи-
кационной категории спортивного судьи; результатах 
участия в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера. В подразделе «Профес-
сиональная деятельность» отражена информация о 
трудовой деятельности. В третий раздел «Отзывы» 
загружаются отзывы и рецензии на курсовые и вы-
пускные квалификационные работы; характеристики 
с мест практик; отзывы и характеристики научных 
руководителей; рекомендательные и благодарствен-
ные письма. 

Формирование портфолио происходит с первого 
года обучения, и уже начиная с третьего семестра 
обучения (2 курс) обучающийся сможет претендовать 
на получение повышенной академической стипендии. 
Все достижения по каждому виду деятельности со-

провождаются загрузкой соответствующего подтвер-
ждающего документа. После заполнения студентом 
портфолио куратор согласовывает достижения либо 
запрашивает дополнительную информацию, необхо-
димую для подтверждения и дальнейшего согласова-
ния. Но основная роль куратора относится к инфор-
мационно-консультационной составляющей при 
оформлении обучающимся портфолио. Кроме того, 
куратор может оказать помощь в оценивании динами-
ки личностного роста и индивидуальных достижений 
студента. 

Электронное портфолио студента могут просмат-
ривать ответственные по воспитательной работе на 
кафедре, специалисты управления информационных 
технологий, а также специалисты отдела менеджмен-
та качества образования. Ответственные на кафедре 
по воспитательной работе осуществляют общий кон-
троль за оформлением учебных групп. Отдел ме-
неджмента качества образования осуществляют мо-
ниторинг заполнения портфолио обучающимися на 
разных факультетах и по Академии в целом. Специа-
листы управления информационных технологий 
обеспечивают техническую составляющую оформле-
ния портфолио в электронном виде, предоставляют 
инструкцию по его заполнению. Научно-
методический отдел, Управление по работе с молоде-
жью и корпоративной политике, Управление по спор-
тивной работе формирует отчеты об участии студен-
тов соответственно в научно-исследова-тельской, об-
щественной, культурно-творческой и спортивной 
сферах деятельности; доводят до сведения кафедр, 
факультета в целом информацию о мероприятиях 
научно-исследовательской, творческой и спортивной 
направленности, в которых обучающиеся смогут при-
нять участие. 

Сервис личного кабинета преподавателя. Вход в 
личный кабинет преподавателя также возможен по 
индивидуальному логину и паролю. Личный кабинет 
преподавателя включает несколько разделов. 

В разделе «Личная информация» представлены 
информация, выгружаемая из внутреннего портала 
ЭСБУС, сведения об образовании, должности, стаже, 
ученой степени, звании, дополнительном образова-
нии. Раздел «Мое портфолио» отражает индивиду-
альный рейтинг преподавателя, содержит достижения 
по различным видам деятельности. Разделы «Рейтинг 
преподавателей», «Рейтинг заведующих кафедрами», 
«Рейтинг кафедр» отражает соответствующие рейтин-
ги по итогам работы за год. Рассмотрим более по-
дробно раздел «Мое портфолио». Электронное порт-
фолио преподавателя представляет собой комплект 
документов, отражающих работу преподавателя в 
различных сферах деятельности: научно-исследо-
вательской, методической, организационной, между-
народной, спортивной, внеучебной. 

Электронное портфолио, отражая индивидуаль-
ную рейтинговую оценку профессиональной деятель-
ности преподавателя, содействует развитию основных 
направлений деятельности вуза и позволяет оценивать 
эффективность деятельности Академии в целом, в том 
числе по показателям, входящим в мониторинг эф-
фективности образовательных организаций высшего 
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образования. Это способствует совершенствованию 
системы управления Академии: с помощью электрон-
ного портфолио, с одной стороны, можно акцентиро-
вать внимание на аккредитационных показателях дея-
тельности вузов, а с другой стороны, выявлять и по-
ощрять тех преподавателей, которые вносят наиболь-
ший вклад в развитие кафедры, факультета и вуза в 
целом. 

Согласно «Положению об электронном портфолио 
преподавателя Академии» [24] и «Положению об ин-
дивидуальном рейтинге профессорско-преподаватель-
ского состава Академии» [25] для подсчета ежегодно-
го индивидуального рейтинга электронное портфолио 
заполняется преподавателем до 1 декабря текущего 
года, при этом по каждому пункту прикрепляются 
подтверждающие документы. Достоверность пред-
ставленных данных подтверждается заведующим ка-
федрой, согласовывается с проректором, за которым 
закреплены те или иные виды деятельности. Прорек-
торы, являясь членами комиссии, имеют право редак-
тировать поля электронного портфолио и вносить 
свои коррективы, если это необходимо, снижая или 
аннулируя баллы за конкретный вид работы. После 
согласования формируется окончательная электрон-
ная версия личного рейтингового листа преподавате-
ля. Рейтинговый лист можно распечатать в формате 
Excel таблицы. 

После того как все преподаватели кафедры запол-
нили свое портфолио, на основании полученных дан-
ных формируется рейтинг кафедры, а также рейтинг 
заведующего кафедрой. Анализ полученных данных 
позволяет оценить как личный вклад каждым препо-
давателем, так и кафедрой в целом; рассчитать сред-
ний балл по кафедре, факультету и по Академии в 
целом; средний балл по направлениям деятельности. 
В результате формируется рейтинг по категориям: 
заведующий кафедрой, профессор кафедры, доцент 
кафедры, старший преподаватель, преподаватель. 
Есть возможность посмотреть данные рейтинги не 
только за текущий год, но и за прошлые годы. 

Для полноценного формирования электронного 
портфолио необходима слаженная работа нескольких 
структурных подразделений Академии. Так, отдел 
менеджмента качества образования отвечает за актуа-
лизацию полей с перечнем показателей для расчета 
рейтинговой оценки и совместно с отделом информа-
ционных технологий осуществляет мониторинг реа-
лизации технологии электронного портфолио на пор-
тале ЭСБУС. Отдел информационных технологий 
отвечает за разработку интерфейса электронного 
портфолио, обеспечение бесперебойного функциони-
рования внутреннего портала ЭСБУС и защиты пер-
сональных данных. 

Следующим примером использования в образова-
тельном процессе Академии автоматизированных 
систем управления является Система управления 
учебным процессом на базе программного продукта 
«1С:Университет. ПРОФ» (далее – «1С: Универси-
тет») и Система вывода расписания (далее – СВР). 
Система «1С: Университет» – это незаменимый ин-
струмент для управления всеми этапами учебного 
процесса, начиная с процесса проведения приемной 

кампании по набору абитуриентов и заканчивая про-
цессом вывода на печать дипломов о высшем образо-
вании. Система «1С: Университет» дает возможность 
планировать учебный процесс, вести работу по фор-
мированию, учету и движению контингента обучаю-
щихся; фиксировать посещаемость студентов, резуль-
таты текущей успеваемости, промежуточной и итого-
вой аттестаций. Заселение в общежитие, формирова-
ние приказов, подготовка аналитических отчетов – 
это лишь малый перечень выполняемых задач с по-
мощью системы «1С: Университет». Большой плюс 
данной системы состоит в возможности интеграции 
со смежными системами, обеспечивающими учебный 
процесс, например, с системой вывода расписания 
занятия. 

Система вывода расписания занятий СВР обеспе-
чивает механизм обновления расписания в режиме 
онлайн, мониторинг своевременности проведения 
занятий; информирует всех участников об изменени-
ях. Данная информация, доступная по адресу 
http://schedule.sportacadem.ru, выводится на экраны 
мониторов и инфоматы Академии. За 60 минут до 
начала занятия выводится информация, которая со-
держит атрибуты предстоящих занятий в соответ-
ствии с утвержденным расписанием. К таким атрибу-
там относятся: номер группы, начало занятия, дисци-
плина, тип занятия (лекция или практическое заня-
тие), преподаватель, аудитория и соответствующий 
статус «Состоится по расписанию», «Произведена 
замена» (в случае, когда в расписании производится 
замена аудитории / преподавателя, дисциплины). Эти 
сведения импортируются из автоматизированной си-
стемы управления «1С: Университет». Учебный отдел 
загружает в данную систему учебные планы, рабочие 
учебные планы. Заведующие кафедрами закрепляют 
за преподавателями дисциплины согласно их индиви-
дуальной нагрузке. Сотрудники деканата выгружают 
в систему «1С: Университет» учебное расписание с 
указанием дисциплины, времени и места проведения 
занятия, а также данные преподавателя, закрепленно-
го за дисциплиной. С пятой минуты от начала занятия 
в системе вывода расписания производится проверка 
факта входа преподавателя в систему «1С: Универси-
тет». В случае если этого не происходит, предыдущий 
статус меняется на «Задерживается». Далее, в течение 
20 минут, если преподаватель заходит в систему, то 
статус меняется на «Проводится». Таким образом, 
СВР позволяет перед началом занятия как студенту, 
так и преподавателю получать оперативную инфор-
мацию о вынужденных изменениях, зафиксированных 
сотрудниками деканата; учебный отдел, руководство 
Академии имеют возможность осуществлять кон-
троль своевременности начала занятия каждым пре-
подавателем и в соответствии с расписанием. 

Вход в систему «1С: Университет» преподаватель 
осуществляет по индивидуальному логину и паролю; 
в электронном журнале отмечается факт присутствия 
студента на занятии. Для этого есть два варианта: 
студенты прикладывают электронный студенческий 
билет к считывающему устройству, имеющемуся в 
каждом учебном классе; в случае если у студента по 
каким-либо причинам при себе электронного студен-
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ческого билета нет, преподаватель фиксирует присут-
ствие студента в журнале вручную. Электронный сту-
денческий билет – очень удобный инструмент, кото-
рый несет в себе сразу несколько функций. Он служит 
для идентификации и аутентификация студента – 
подтверждение факта принадлежности пропуска 
определенному студенту при прохождении контроль-
но-пропускного пункта при входе в Академию и в 
общежитие студенческого кампуса. Электронный 
студенческий билет играет роль стипендиальной кар-
ты для начисления стипендии, роль электронного ко-
шелька при безналичной оплате товаров и услуг, роль 
транспортной карты при оплате за проезд. При предъ-
явлении карты в некоторых учреждениях (кофейни, 
магазины и т.д.) есть возможность получить скидку 
до 10%, как бонусное приложение ISIC – совместная 
акция с компанией ISIC. Электронный студенческий 
билет полностью не заменяет бумажный его вариант, 
и при утере требуется его замена на дубликат. Пока 
такой билет готовится, студенту выдается временный 
электронный студенческий билет, с ограниченным 
набором возможностей, в основном только для иден-
тификации и аутентификация студента. 

Одной из важной составной частью ЭИОС Ака-
демии является Система обучения с применением 
элементов дистанционных образовательных тех-
нологий (СДО). Согласно нормативно-правовым до-
кументам, положениям, приказам электронное обу-
чение и дистанционные образовательные технологии 
могут быть использованы при различных формах 
обучения или при их сочетании, при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успе-
ваемости, а также промежуточной аттестации сту-
дентов [26]. 

Применение элементов электронного обучения на 
базе платформы дистанционного обучения Moodle 
позволяет студентам разных форм обучения иметь 
равные образовательные возможности: получать до-
ступ к образовательному контенту, в том числе и для 
самостоятельного изучения лекционного материала, 
выполнения практических и тестовых заданий. Осо-
бенно актуально использование таких технологий для 
студентов, пропускающих занятий по той или иной 
причине, в том числе в связи с подготовкой и участи-
ем в соревнованиях. С помощью дистанционных тех-
нологий такие студенты могут изучать дисциплину в 
удобный для себя момент времени, в любой точке 
мира. Доступ на данную платформу получают все 
студенты, но периодичность обращения к образова-
тельному контенту зависит от формы обучения сту-
дента. Студенты очной формы обучения обращаются 
к материалам электронного курса при необходимости, 
по указанию преподавателя и чаще всего в качестве 
рефлексии по пройденному материалу, а также в кон-
це изучения модулей и курса в целом для прохожде-
ния тестирований. Студенты заочной формы обуче-
ния практически все материалы и задания получают в 
СДО, и они испытывают самую большую необходи-
мость в наличии дистанционных образовательных 
технологий. Студенты-спортсмены, обучающиеся по 
индивидуальному графику, а также студенты, про-
пускающие занятия по болезни, занимают промежу-

точное положение и обращаются к СДО по мере 
необходимости. 

На сайте дистанционного обучения http//do.sport 
academ.ru по каждой изучаемой дисциплине выложе-
ны все необходимые электронные образовательные 
ресурсы в виде электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин (далее – ЭУМКД). ЭУМКД 
обычно состоит их нескольких блоков. В нулевом 
блоке представлены информационные материалы 
справочного характера: методические рекомендации 
для изучения электронного курса, утвержденная ра-
бочая программа дисциплины, полезные ссылки. Сле-
дующие два блока представляют собой два учебных 
модуля, разделенные на части в соответствии с рабо-
чей программой дисциплины и электронным журна-
лом в системе «1С: Университет», включающие в се-
бя необходимые материалы лекционных и практиче-
ских занятий. В качестве материалов к лекционным 
занятиям могут быть представлены тексты и презен-
тации лекций, видеоматериалы. Для практических 
занятий обязательно описание хода занятий, тексты 
заданий и упражнений. Такое подробное описание 
позволит изучить и проработать материал практиче-
ского занятия самостоятельно. Далее идут различные 
проверочные тесты и упражнения, материалы для са-
мостоятельной работы, задания для отработки про-
пущенных занятий. Кроме того, по усмотрению пре-
подавателя, в электронном курсе могут быть пред-
ставлены дополнительные элементы: чаты, форумы, 
глоссарии, тренажеры и т.д. 

Эффективность реализации обучения с использо-
ванием электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий зависит от слаженного 
взаимодействия сразу несколько структурных подраз-
делений Академии: отдела развития информационных 
технологий, кафедр и деканатов факультета, учебного 
отдела, отдела менеджмента качества образования. 
Для асинхронного взаимодействия между участника-
ми образовательного процесса и обмена служебной 
информацией имеется корпоративная сеть и корпора-
тивная электронная почта. В задачи отдела развития 
информационных технологий входит управление пра-
вами доступа пользователей, управление платформой 
дистанционного обучения; обеспечение бесперебой-
ной работы сервера; техническая консультация пре-
подавателям, обучающимся. Деканаты факультетов 
поддерживают обратную связь с обучающимися, иг-
рают роль связующего звена между различными 
структурными подразделениями Академии; проводят 
установочные собрания с целью разъяснения порядка 
работы в системе дистанционного обучения. Профес-
сорско-преподавательский состав кафедр факультета 
разрабатывает ЭМКД дисциплины, размещает необ-
ходимый контент на сайте дистанционного обучения, 
своевременно обновляя его, не реже одного раза в 
год; осуществляет проверку выполненных студентами 
заданий, упражнений. В случае возникновения за-
труднений при выполнении заданий через данную 
систему студент может связаться с преподавателями, 
сокурсниками, сотрудниками отдела развития инфор-
мационных технологий. Учебный отдел выполняет 
роль контролирующего органа и отвечает за своевре-
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менность размещения преподавателями материалов 
учебно-методических комплексов дисциплин в систе-
ме дистанционного обучения, их соответствие регла-
ментирующим документам, локальным актам, приня-
тым в Академии; рабочей программе, программе 
практик. Отдел менеджмента качества образования 
ответственен за разработку и обновление соответ-
ствующего положения, регламентирующего исполь-
зование электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образова-
тельных программ в Академии. 

Электронная библиотечная система ИРБИС. 
Для обеспечения полноценного образовательного 
процесса на весь период обучения студенты обеспечи-
ваются необходимой учебной литературой. Полный 
состав фонда библиотеки Академии, а также получае-
мые библиотекой периодические издания отражает 
электронная библиотечная система ИРБИС (http://lib. 
sportacadem.ru/), созданная в целях управления ин-
формационно-библиотечным обслуживанием студен-
тов и преподавателей. Система ИРБИС – это комплекс 
программных средств, обеспечивающих автоматиза-
цию современных библиотечных технологических 
процессов; позволяет создавать и поддерживать элек-
тронный каталог с любым количеством баз данных; 
обрабатывать и описывать издания как печатные, так 
аудио- и видеоматериалы, компьютерные файлы, кар-
ты и др. На основе взаимосвязанного функционирова-
ния автоматизированных рабочих мест (АРМ) ИРБИС 
реализует все типовые библиотечные технологии: тех-
нологию комплектования, систематизации, каталоги-
зации, читательского поиска, книговыдачи и админи-
стрирования. Кроме того, ИРБИС реализует специаль-
ные решения, учитывая потребность образовательного 
учреждения. Существует возможность создания авто-
матизированной карты обеспеченности дисциплины; 
учета книгообеспеченнности по различным парамет-
рам (специальность, курс, дисциплина); создания 
электронной библиотеки выпускных квалификацион-
ных работ студентов. 

Проверку выпускных квалификационных работ, а 
также публикуемых учебных изданий на предмет за-
имствования позволяет осуществлять Автоматизи-
рованное программное обеспечение «Руконтекст»: 
https://text.rucont.ru/. 

Кроме того, для студентов и преподавателей Ака-
демии по соответствующим картам доступа имеется 
возможность входа в сторонние электронные библио-
течные системы Университетская библиотека он-
лайн «Библиоклуб» (https://biblioclub.ru/) и «Лань» 
(https://e.lanbook.com/). Данные системы включают в 
себя электронные версии книг ведущих издательств 
учебной и научной литературы, периодических изда-
ний по различным областям знаний. Вход на ресурсы 
баз данных свободного доступа (например, 
https://polpred.com/) и классифицированные ресурсы 
сети Интернет не требует авторизации.  

Для осуществления доступа к базе материалов, 
отражающих учебно-методическую, организацион-
но-методическую, организационную составляющую 
образовательного процесса (устав, лицензии, ло-
кальные нормативные акты; приказы и локальные 

акты Академии), необходимо пройти на один из 
подразделов главного сайта Академии по адресу 
https://www.sportacadem.ru/sveden/document/. 

Электронные информационные ресурсы. Офици-
альный сайт Академии (https://www.sportacadem.ru/) 
имеет несколько тематических разделов. Так, в соот-
ветствии с требованиями федерального законодатель-
ства об обеспечении открытости образовательной 
организации, раздел «Сведения об образовательной 
организации» включает в себя следующую информа-
цию о вузе: структуру и органы управления Акаде-
мии, локальные и нормативные документы, образова-
тельные стандарты, научно-педагогический состав, 
материально-техническое обеспечение, финансово-
хозяйственная деятельность. В раздел «Академия» 
включены блоки, описывающие основную стратегию 
деятельности вуза, результаты работы антикоррупци-
онной направленности, вакантные места на замеще-
ние должностей и др. Вся необходимая информация 
для поступления – правила приема, перечень направ-
лений подготовки, подача заявки в режиме онлайн, 
программы и расписание вступительных испытаний – 
находится в разделе «Абитуриенту». Раздел «Наука» 
содержит информацию о работе научно-методи-
ческого отдела, учебно-научного центра технологии 
подготовки спортивного резерва, отдела аспирантуры 
и докторантуры, студенческого научного сообщества, 
совета молодых ученых. В разделе выложены архивы 
научно-теоретического журнала Академии «Наука и 
спорт: современные тенденции»; материалы конфе-
ренций, конгрессов, симпозиумов. Основные матери-
алы, касающиеся спортивной деятельности Академии, 
находятся в разделе «Спорт». Особенности реализа-
ции комплексного проекта автоматизации системы 
управления вузом раскрываются в разделе «Информа-
тизация». Раздел «Международное сотрудничество» 
включает полезную информацию для иностранных 
студентов. О программах дополнительного образова-
ния, программах дополнительного профессионально-
го образования можно узнать в разделе «Центр до-
полнительного образования». Вся необходимая кон-
тактная информация находится в разделе «Контакты». 

Сайт Академии переведен на два языка: англий-
ский и татарский. Переход на англоязычную и татар-
скую версии возможен по соответствующим ссылкам. 
Хочется отметить, что официальный сайт Академии 
для слабовидящих студентов имеет альтернативную 
версию, соответствующую основным принципам до-
ступности веб-контента WCAG 2.0 и требованиям 
доступности интернет-ресурсов для инвалидов по 
зрению (ГОСТ 52872-2012) [27, 28]. Так основная ин-
формация представлена в виде текста; информатив-
ные надписи на пестром фоне отсутствуют; все гра-
фические файлы содержат поясняющий текст; если на 
графический фрагмент навести мышь, появляется 
описание; анимированные объекты отсутствуют; все 
графические фрагменты статичны; соблюдены требо-
вания по числу вложенных таблиц (не более 3) и по 
количеству строк в таблице (не более 15); поля форм 
включают подписи. Кроме того, пользователи могут 
менять размер шрифта, сочетание цвета фона и шриф-
та. Выполнение перечисленных требований благо-
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приятно сказывается на общем восприятии информа-
ции сайта пользователями с ограниченными возмож-
ностями по зрению. 

Экспериментальная работа по определению 
эффективности ЭИОС Академии для повышения 
качества образовательного процесса. Несмотря на 
то, что в состав ЭИОС Академии входят несколько 
структурных компонентов, определяющую роль эф-

фективности внедрения ЭИОС для повышения каче-
ства образовательного процесса, по-нашему мне-
нию, играют в первую очередь система дистанцион-
ного обучения со всеми необходимыми электрон-
ными образовательными ресурсами, электронные 
библиотечные системы, а также интегрированная 
работа интернет-портала «ЭСБУС» и системы 
1С Университет.

 
Т а б л и ц а  1  

Структурные компоненты ЭИОС Академии 
 

Автоматизированные 
информационные системы 

Электронные 
информационные ресурсы 

Электронные 
образовательные ресурсы 

ЭСБУС – интернет-портал электронных услуг Академии 
«Электронный студенческий билет и удостоверение 
сотрудника», сервисы личного кабинета преподавателя, 
сервисы личного кабинета студента  
http://e-academy.sportacadem.ru/ 

Официальный сайт Академии 
с тематическими разделами:  
− Сведения об образовательной орга-

низации. 
− Академия. 
− Абитуриенту. 
− Наука. 
− Международное сотрудничество. 
− Информатизация. 
− Центр дополнительного образования. 
− Контакты 
https://www.sportacadem.ru/ 

База электронных учебно-
методических комплексов дис-
циплин в системе дистанционно-
го обучения 
http//do.sportacadem.ru 

1С: УНИВЕРСИТЕТ – система управления учебным 
процессом на базе программного продукта «1С: Универ-
ситет. ПРОФ». Возможности: планирование учебного 
процесса; формирование, учет и движение контингента; 
фиксирование посещаемости студентов, результатов 
текущей успеваемости, промежуточной и итоговой атте-
стаций; формирование приказов, аналитических отчетов; 
возможность интеграции со смежными системами (вы-
вод расписания) 

База материалов, отражающих 
различные составляющие обра-
зовательного процесса:  
устав,  
лицензии,  
локальные нормативные акты 
Академии и др. 

https://www.sportacadem.ru/ 
sveden/document/ 

СВР – система вывода расписания занятий, обеспечивает 
механизм обновления расписания в режиме онлайн, 
мониторинг своевременности проведения занятий; ин-
формирует всех участников об изменениях 
http://schedule.sportacadem.ru 

Корпоративная сеть и корпоративная 
электронная почта: асинхронное взаи-
модействие между участниками обра-
зовательного процесса и обмена слу-
жебной информацией 

Электронные библиотечные сис-
темы, Университетская библио-
тека онлайн «Библиоклуб», 
(https://biblioclub.ru/), «Лань» 
(https://e.lanbook.com/) 

СДО – система обучения с применением элементов ди-
станционных образовательных технологий 
http//do.sportacadem.ru 

Ресурсы баз данных 
 свободного доступа 

ЭБС ИРБИС – электронная библиотечная система, 
управление информационно-библиотечным обслужива-
нием обучающихся и преподавателей 
http://lib.sportacadem.ru/ 

Классифицированные 
ресурсы сети Интернет РУКОНТЕКСТ – автоматизированное программное 

обеспечение, проверка выпускных квалификационных 
работ, курсовых, диссертаций на наличие и объем заим-
ствований  
https://text.rucont.ru/ 

 
Для диагностики эффективности ЭИОС вуза в по-

вышении качества образовательного процесса в Ака-
демии нами были: 

− разработаны инструментарии для определения у 
обучающихся уровня сформированности самообразо-
вательных умений и навыков работы с информацион-
ными ресурсами, уровня комфортности образователь-
ной среды;  

− определены диагностические инструментарии 
для исследования уровня комфортности образова-
тельной среды; уровня обученности студентов (пер-
воначальный, по итогам промежуточной и текущей 
аттестаций). 

Экспериментальная работа по выявлению эффек-
тивности ЭИОС проводилась со студентами факуль-
тета спорта и факультета физической культуры Ака-

демии разных форм обучения на примере изучения 
дисциплин «Информатика» и «Физика». В исследова-
нии участвовали студенты очной формы обучения; 
студенты, обучающиеся очно по индивидуальному 
плану и студенты заочной формы обучения (в общей 
сложности 300 человек). Результаты исследования 
показывают, что в образовательном процессе для 
студентов очной формы обучения наиболее востре-
бованными являются следующие структурные компо-
ненты ЭИОС: система вывода расписания занятий, 
электронные библиотечные системы, сервисы лично-
го кабинета студента в интернет-портале ЭСБУС, 
электронные журналы успеваемости и посещаемости 
в системе 1С: Университет. Учебные материалы сту-
денты получают в основном на лекционных и практи-
ческих занятиях, а электронные образовательные ре-
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сурсы системы дистанционного обучения использу-
ются лишь частично, обычно для прохождения про-
межуточных тестирований. Для студентов, обучаю-
щихся на заочной форме и на очной форме по индиви-
дуальному плану обучения, наиболее востребована 
система дистанционного обучения, которая не только 
включает все необходимые материалы для самостоя-
тельного изучения дисциплин, но и имеет необходи-
мый инструментарий для взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса.  

Определение уровня сформированности самооб-
разовательных умений и навыков работы с инфор-
мационными ресурсами. Определяющим фактором 
эффективности использования системы дистанцион-
ного обучения в образовательном процессе является 
сформированность у студентов самообразователь-
ных умений и навыков работы с информационными 
ресурсами, что определяет в дальнейшем формирова-
ние важной общекультурной компетенции – способ-
ности к самоорганизации и самообразованию. Совре-
менное информационное общество с ее обилием элек-
тронных гаджетов способствует формированию эле-
ментарных навыков работы с электронными ресурса-
ми уже в школьный период. В процессе обучения 
студентов в высших учебных заведениях по таким 
дисциплинам, как «Информатика», «Информацион-
ные технологии», самообразовательные умения и 
навыки работы с электронными информационно-
образовательными ресурсами выходят на уровень, 
который будет достаточен для самостоятельного изу-
чения других дисциплин, эффективной самообразова-
тельной деятельности.  

Для определения уровня сформированности у 
студентов самообразовательных умений и навыков 
работы с информационными ресурсами при изуче-
нии дисциплин «Информатика» и «Физика» был раз-
работан соответствующий диагностический инстру-
ментарий. За основу взяты уровни развития основ-
ных самообразовательных умений восприятия и 
осмысления знаний (А.В. Усова, З.А. Вологодская 
[29]), а также интерпретация этих уровней при фор-
мировании самообразовательных умений и навыков, 
основных естественнонаучных компетенций (ОЕК) в 
процессе обучения студентов-педагогов (А.Р. Кама-
леева [30]). 

Низкий уровень сформированности самообразова-
тельных умений и навыков работы с информацион-
ными ресурсами соответствует тому, что студенты 
выполняют действия по прямому указанию препода-
вателя, осуществляют первичную обработку материа-
ла с использованием стандартных информационных 
ресурсов и технологий. Средний уровень достигается 
теми студентами, которые могут выбирать способ 
деятельности из известных и применять их над до-
полнительными источниками. Используя различные 
информационные ресурсы и технологии, такие сту-
денты осуществляют отдельные самообразовательные 
действия в деятельности, имеющей частично-
поисковый характер. Высокий уровень характерен для 
тех студентов, которые на основе ранее изученного 
материала, широко привлекая дополнительные уме-
ния и навыки комплексного владения информацион-

ными ресурсами, осуществляют творческую поиско-
во-познавательную деятельность.  

Определение уровня комфортности ЭИОС 
Академии. Важным фактором эффективности ЭИОС 
является определение уровня комфортности среды. 
Ряд исследователей (Б.Г. Ананьев, Н.А. Курганский, 
В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн и др.) выделя-
ют три составляющие компоненты комфортности 
среды: психологическая, интеллектуальная, физиче-
ская [31, 32]. Учитывая специфику образовательного 
процесса Академии, определим составляющие ком-
поненты комфортности ЭИОС Академии. Психоло-
гическая комфортность определяется состоянием 
студента в процессе осуществления им образова-
тельной деятельности с помощью ЭИОС и характе-
ризуется следующими показателями: радость, удо-
вольствие, спокойствие или грусть, волнение, озабо-
ченность. Интеллектуальная комфортность харак-
теризуется уровнем работоспособности; удовлетво-
ренностью мыслительной деятельности, результата-
ми обучения, полученными в том числе и с помощью 
ЭИОС. Физическая комфортность характеризуется 
уровнем удовлетворенности предметно-
пространственными условиями, создаваемыми в том 
числе с помощью ЭИОС. 

Низкий уровень комфортности ЭИОС характеризу-
ется следующими показателями: озабоченностью тем, 
что необходимо осуществлять учебный процесс с уче-
том графиков подготовки и участия в соревнованиях; 
недовольством способом взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса; недовольством резуль-
татами обучения; сниженным качеством выполнения 
учебных заданий; отсутствием познавательного инте-
реса; отсутствием удовлетворенности предметно-
пространственными условиями ЭИОС в осуществле-
нии образовательной деятельности. Средний уровень 
комфортности ЭИОС характеризуется следующими 
показателями: некоторым беспокойством за необхо-
димость осуществлять учебный процесс с учетом гра-
фиков подготовки и участия в соревнованиях; некото-
рым волнением и напряжением при взаимодействии с 
субъектами образовательного процесса; частичной 
удовлетворенностью результатами обучения; средним 
качеством выполнения учебных заданий; наличием 
познавательного интереса; частичной удовлетворен-
ностью предметно-простран-ственными условиями 
ЭИОС в осуществлении образовательной деятельно-
сти. Высокий уровень комфортности ЭИОС характери-
зуется: спокойствием и уверенностью студентов за 
возможность осуществлять учебный процесс незави-
симо от времени и места нахождения, согласно графи-
кам подготовки и участия в соревнованиях; удовле-
творенностью способом взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; удовлетворенностью ре-
зультатами обучения; высоким качеством выполнения 
учебных заданий; наличием познавательного интереса; 
полной удовлетворенностью предметно-простран-
ственными условиями ЭИОС в осуществлении обра-
зовательной деятельности. 

Для определения комфортности ЭИОС Академии 
была использована методика «Оценки психической 
активации, интереса, эмоционального тонуса, напря-
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жения и комфортности» (по Н.А. Курганскому) [33], а 
также авторская анкета-опросник, отражающая все 
составляющие компоненты комфортности ЭИОС 
Академии. 

Определение уровня обученности студентов. 
«Обученность» представляет собой «результат обуче-
ния, включающий как наличный, имеющийся к сего-
дняшнему дню запас знаний, так и сложившиеся спо-
собы и приемы их приобретения (умение учиться)» 
[34], это «система знаний, умений и навыков, соответ-
ствующих ожидаемому результату обучения» [35]. 
Уровень обученности студента оценивается нами со-
гласно «Положению о балльно-рейтинговой оценке 
знаний студентов Академии», что позволяет перево-
дить результат обучения из стобальной системы в 
пятибальную. Низкий уровень обученности находится 
в пределах от 65 баллов до 51 балла, что соответству-
ет оценке «удовлетворительно». Средний уровень 
обученности – от 84 баллов до 66 баллов, что соответ-
ствует оценке «хорошо». Высокий уровень обученно-
сти – от 100 до 85 баллов, что соответствует оценке 
«отлично». При получении менее 51 балла обучен-
ность студента приравнивается к нулевому уровню, 
что соответствуют оценке «неудовлетворительно». 

Для определения первоначального уровня обучен-
ности использовалось входное тестирование на осно-
вании учебников «Информатика и информационные 
технологии» Н.Д. Угринович, Н.В. Макаровой [36] и 
«Физика» Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, Д.А. 
Исаева, В.М. Чаругина [37]. Для определения уровня 
обученности по итогам промежуточного и текущего 
тестирований использовались как базовые учебники и 
учебные пособия по изучаемым дисциплинам [38, 39], 
так и авторские учебно-методические пособия по ин-
форматике [40, 41] и физике [42]. 

Экспериментальная работа по исследованию эффек-
тивности использования ЭИОС Академии в повышении 
качества образовательного процесса проводилась нами 
в несколько этапов. На первом этапе (констатирую-
щий) у студентов 1 курса контрольных и эксперимен-
тальных групп разных форм обучения были определены 
первоначальные данные об уровне сформированности 
самообразовательных умений и навыков работы с ин-
формационными ресурсами, уровне комфортности 
ЭИОС Академии, уровне обученности студентов по 
дисциплинам «Информатика» и «Физика». На втором 
этапе (формирующий) в процессе изучения дисципли-
ны «Информатика» на основании авторских разрабо-
танных алгоритмов у студентов формировались само-
образовательные умения и навыки работы с информа-
ционными ресурсами, что в дальнейшем находило от-
ражение в самообразовательной деятельности при изу-
чении дисциплины «Физика». Изучение этих двух дис-
циплин проходило на основании авторских учебных 
пособий. Второй этап эксперимента характеризовался 
тем, что для студентов экспериментальных групп раз-
ных форм обучения образовательный процесс строился 
с максимальным использованием ЭИОС Академии, в 
отличие от студентов контрольных групп, для которых 
компоненты ЭИОС использовались частично. На тре-
тьем этапе (контрольный) были получены данные по 
тем параметрам, которые были исследованы ранее на 
первом этапе эксперимента. 

Результаты эксперимента показали, что ЭИОС 
Академии оказывает положительное влияние на по-
вышение качества образовательного процесса для 
студентов всех форм обучения. Так, если рассматри-
вать усредненную динамику результатов первого и 
третьего этапов эксперимента, можно выявить следу-
ющую картину (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Усредненная динамика результатов первого и третьего этапов эксперимента, % 

 

 Очная форма обучения Очная форма по индивиду-
альному плану обучения Заочная форма обучения 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Комфортность ЭИОС 5 15 6 16 6 16 

Сформированность самообразовательных уме-
ний и навыков работы с информац. ресурсами 5 15 3 17 8 16 

Обученность по информатике 6 18 5 16 7 18 
Обученность по физике 8 19 6 16 9 18 

 
Динамика уровня комфортности ЭИОС для сту-

дентов контрольных групп составляет 5–6%; для экс-
периментальных групп 15–16%.  

Динамика уровня сформированности самообразова-
тельных умений и навыков работы с информационны-
ми ресурсами для студентов контрольных групп со-
ставляет 3–8%; для экспериментальных групп 15–17%. 

Динамика уровня обученности студентов по дисци-
плине «Информатика» в контрольных группах состав-
ляет 5–7%; в экспериментальных группах 16–18%. 

Динамика уровня обученности студентов по дис-
циплине «Физика» в контрольных группах составляет 
6–9%; в экспериментальных группах 16–18%. 

Таким образом, доказано влияние ЭИОС на повы-
шение качества образовательного процесса, что в 

большей части характеризуется повышением уровня 
обученности студента, уровня сформированности у 
него самообразовательных умений и навыков работы 
с информационными ресурсами, способности к осу-
ществлению самообразовательной деятельности при 
улучшении комфортности ЭИОС. 

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. ЭИОС Академии представляет собой часть ИС 
вуза и включает в себя следующие структурные ком-
поненты: автоматизированные информационные си-
стемы, электронные информационные ресурсы, ин-
формационные и телекоммуникационные технологии. 

Цель ЭИОС Академии – повышение качества об-
разовательного процесса в Академии, обеспечение 
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освоения обучающимися образовательных программ, 
независимо от места их нахождения и в соответствии 
с ФГОС ВО, по разным формам обучения: очная 
форма, очная форма по индивидуальному плану, за-
очная форма. 

Задачи ЭИОС Академии: обеспечить управление 
образовательным процессом в Академии; обеспечить 
реализацию обучающимися индивидуальной образо-
вательной траектории; обеспечить взаимодействие 
между всеми субъектами образовательного процесса  

Принципы ЭИОС Академии: открытость, неогра-
ниченный доступ к электронным образовательным 
ресурсам, целостность, полифункциональность. 

2. Факторы, определяющие эффективность приме-
нения ЭИОС Академии для повышения качества об-
разовательного процесса: слаженное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса в вузах физиче-
ской культуры; выполнение принципов ЭИОС; сфор-
мированность у студентов самообразовательных уме-
ний и навыков работы с электронными информацион-
но-образовательными ресурсами; комфортность (пси-
хологическая, физическая, интеллектуальная) среды. 

3. В диагностический инструментарий для проведе-
ния исследования по влиянию ЭИОС на качество обра-
зовательного процесса включены: методика оценки 
уровня сформированности самообразовательных уме-
ний и навыков работы с информационными ресурсами 
(А.В. Усова, З.А. Вологодская, А.Р. Камалеева); мето-
дика оценки психической активации, интереса, эмоци-
онального тонуса, напряжения и комфортности 
(Н.А. Курганский); авторская анкета-опросник для 
определения комфортности среды, эффективности вза-
имодействия субъектов образовательного процесса; 
базовые учебники, учебные пособия и авторские учеб-
но-методические пособия изучаемых дисциплин для 
определения уровня обученности студентов. 

4. Анализ полученных данных показал, что сред-
няя динамика уровня комфортности ЭИОС Академии, 

уровня сформированности самообразовательных уме-
ний и навыков работы с информационными ресурса-
ми, уровня обученности студентов по информатике и 
физике для студентов контрольных групп разных 
форм обучения колеблется в пределах 3–8%; для сту-
дентов экспериментальных групп 15–18%.  

5. Нами доказано положительное влияние ЭИОС 
Академии на повышение качества образовательного 
процесса для студентов разных форм обучения. 

Заключение. Все рассмотренные структурные 
компоненты ЭИОС Академии так или иначе взаимо-
связаны по своим функциональным направлениям и 
возможностям. Так, работа системы вывода расписа-
ния невозможна без информации, находящейся в 
системе «1С: Университет»: учебные планы, дисци-
плины и закрепленные за ними преподаватели, рас-
пределение аудиторного фонда. Результаты текуще-
го контроля, промежуточной аттестации отражаются 
как в системе дистанционного обучения, так и в си-
стеме «1С: Университет» и на внутреннем портале 
ЭСБУС. База электронных образовательных ресур-
сов находится как в системе дистанционного обуче-
ния, так и на официальном сайте Академии в соот-
ветствующих разделах. В целях обеспечения образо-
вательного процесса необходимыми печатными и 
электронными изданиями используются электрон-
ные библиотечные системы, такие как ИРБИС, Уни-
верситетская библиотека онлайн «Библиоклуб», 
«Лань».  

Только интегративный подход в использовании 
всех компонентов ЭИОС Академии, а также слажен-
ное взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса позволяет студентам разных форм обучения 
получать доступ к качественному образованию, осва-
ивать образовательную программу, реализовывать 
индивидуальную образовательную траекторию, что в 
целом направлено на повышение качества образова-
тельного процесса в вузе. 
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This article describes the need for using new technologies, automated information systems, electronic information and education-

al resources, in total representing the electronic information and education environment of a higher education institution, in the edu-
cational process on the example of a higher education institution of physical culture. Through the use of tools of such an environ-
ment, the role of interaction of all subjects of the educational process in ensuring accessibility and improving the quality of education 
for all categories of citizens, including for student athletes, is revealed. The student athlete, the trainer, the teacher, the group curator, 
practitioner department specialists, the department of education quality management, the educational scientific center of sports re-
serve preparation technology, the department of information technology development and administration are subjects of the educa-
tional process in the institution. The article reveals the structure and content of the educational environment of the institution. The 
training and competition environment of the student athlete (educational and training camps, sports trainings, performances, competi-
tions) and the information and education environment represent the complex educational environment of a higher education institu-
tion. The electronic information and education environment as a part of the informational and educational environment of the higher 
education institution includes automated information systems, electronic information resources, information and telecommunication 
technologies. The automated information systems include the Internet portal of electronic services “Electronic Student and Employee 
ID Card”, the educational process management system on the basis of the software product “1C: University”, the schedule output 
system, the system of training with elements of distance learning technologies, the IRBIS electronic library system, the 
RUCONTEXT automated plagiarism checker. The electronic information resources include the official site of the institution, the 
corporate network and the corporate e-mail. The electronic educational resources are the database of electronic educational and 
methodological complexes of disciplines in the system of distance learning, the database of materials reflecting the various compo-
nents of the educational process, electronic library systems, open access database resources, classified Internet resources. Only an 
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integrative approach in the use of all components of the electronic information and education environment of the institution and a 
harmonious interaction of all subjects of the educational process will allow students of different forms of education to get access to 
high-quality education, to master the educational program, to implement an individual educational trajectory that, in general, is di-
rected to the improvement of the quality of the educational process in a higher education institution. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА 

 
Анализируются проблемы правового регулирования порядка формирования судейского корпуса. Для совершенствования 
кадровой политики, имеющей приоритетное значение при формировании судейского корпуса, предлагается: актуализация 
конституционных требований к кандидатам на должности судей; установление контроля со стороны органов судейского 
сообщества за качеством подготовки кадров для судебной системы; обеспечение прозрачности и доступности для граждан 
процедуры отбора кандидатов на должности судей. 
Ключевые слова: кандидат на должность судьи; конституционные требования; возраст кандидата в судьи; порядок фор-
мирования судейского корпуса. 

 
Независимость судебной власти, социальная зна-

чимость которой, определяя конституционный статус 
судей, заключается в фундаментальной потребности 
демократического общества в разрешении возникаю-
щих правовых споров исключительно на основе пра-
ва. Это возможно только в том случае, когда функция 
разрешения таких споров возложена государством на 
властных субъектов, действующих на профессио-
нальной основе и обладающих необходимыми для 
осуществления этой функции знаниями в области 
права, достаточным профессиональным и жизненным 
опытом.  

Как отмечал профессор И.В. Михайловский – ис-
следователь проблем организации уголовного суда в 
государственной жизни России, государственный суд 
должен быть организован таким образом, чтобы соот-
ветствовать своей великой, трудной и ответственной 
роли – быть высшим органом правды, охранителем 
права, беспристрастным решителем спора даже меж-
ду самим государством и гражданином. Для этого суд 
должен обладать всею полнотою беспристрастия, ав-
торитетности, знаний, опыта, нравственных качеств, 
власти, иметь условия наиболее благоприятные для 
деятельности и находиться под контролем верховной 
власти как подзаконный ее орган [1. С. 94]. 

Как указывается Конституционным Судом РФ, 
«исходя из конституционно-правового статуса судей, 
предопределенного тем, что судьи реализуют публич-
но-правовые цели правосудия, федеральный законо-
датель вправе предъявлять к ним как носителям су-
дебной власти особые квалификационные и иные тре-
бования, в том числе морально-нравственные, и, со-
ответственно, устанавливать порядок формирования 
судейского корпуса, обеспечивающий отбор кандида-
тов, отвечающих этим требованиям.  

Такой подход согласуется с международными ре-
комендациями в сфере правосудия, которые называют 
в ряду качеств судьи, способствующих укреплению 
доверия общества к судебной власти и имеющих пер-
востепенное значение для поддержания ее независи-
мости, беспристрастность, честность, соответствие 
установленным стандартам компетентности, поведе-
ния и добросовестности (пп. 1.6, 2.2, 3.1 и 6.7 Банга-
лорских принципов поведения судей, одобренных 

резолюцией Экономического и Социального Совета 
ООН 2006/23 от 27 июля 2006 г.)» [2]. 

Основными качествами, необходимыми судье для 
обладания подлинной независимостью, являются вы-
сокий профессионализм и система моральных ценно-
стей в их единстве. В этих целях Конституция РФ 
закрепляет специальные требования, предъявляемые 
к кандидатам на должности судей и порядку их 
назначения. В этом находит проявление прямая обу-
словленность реализации правового статуса судей 
предусмотренным законом порядком формирования 
судейского корпуса. В частности, минимальные тре-
бования к лицам, претендующим на занятие судей-
ской должности, сформулированы в ст. 119 Консти-
туции РФ.  

На наш взгляд, предписания указанной нормы от-
носительно возрастного критерия, предъявляемого к 
кандидатам на судейские должности, вызывают серь-
езные сомнения. С момента принятия Основного за-
кона прошло четверть века, поэтому совершенно 
естественно, что некоторые его положения уже не 
соответствуют современным реалиям. Речь идет в 
первую очередь о системе образования, изменившей-
ся за это время существенным образом.  

Во-первых, произошло увеличение срока получе-
ния среднего образования с 10 до 11 лет. Во-вторых, 
претерпела изменение ставшая двухступенчатой си-
стема высшего образования. Несмотря на то что 
наличие диплома бакалавра означает получение ли-
цом высшего образования, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 За-
кона о статусе судей кандидат в судьи должен иметь 
высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее образование по 
направлению подготовки «Юриспруденция» квали-
фикации (степени) «магистр» при наличии диплома 
бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-
денция» [3]. В силу необходимости получения дипло-
мов бакалавра и магистра юриспруденции период 
получения образования, достаточный для занятий 
судейской должности, был увеличен. Поэтому в 
настоящее время в России средний возраст получив-
ших соответствующее образование граждан – 24 года, 
а значит, в 25-летнем возрасте практически нереально 
иметь минимально необходимый для занятия судей-
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ской должности пятилетний стаж юридической дея-
тельности.  

Кроме этого, ушла в прошлое возможность полу-
чения стажа по юридической профессии, в который 
засчитывалась работа, например, в качестве секретаря 
судебного заседания, судебного исполнителя, инспек-
тора канцелярии и т.д., то есть вспомогательных тех-
нических должностей, на которые принимались сту-
денты заочных отделений высших учебных заведе-
ний. Именно этим объяснялось отмечаемое учеными 
кажущееся противоречие между обязательным требо-
ванием пятилетнего стажа работы и относительно 
юным возрастом кандидата [4. С. 485].  

Стаж работы по юридической специальности в 
настоящее время исчисляется не ранее чем с момен-
та его получения. Более того, в п. 1 ч. 5. ст. 4 Закона 
о статусе судей, определяющей вид деятельности, 
который может засчитываться в стаж работы в обла-
сти юриспруденции, прямо указано требование о 
наличии высшего юридического образования. В 
пункте 2 указанной нормы перечислены такие виды 
юридической деятельности, как преподавание юри-
дических дисциплин по профессиональным образо-
вательным программам, а также работа в качестве 
адвоката или нотариуса. Если для первого из назван-
ных видов деятельности образовательными стандар-
тами определена необходимость наличия обязатель-
ного профильного высшего образование (специали-
тета или магистратуры), то для последних, помимо 
этого, необходим и установленный соответствую-
щими законодательными актами стаж работы по 
юридической специальности (2 года – для получения 
статуса адвоката и 5 лет – для получения статуса 
нотариуса). 

Думается, что именно возрастной критерий име-
ет существенное значение при отборе кандидатов. 
Как известно, возраст – это в первую очередь опыт 
и знания. Только при наличии сформированного 
правосознания, предполагающего наличие, наряду с 
правовыми познаниями, опыта в их применении с 
опорой на соответствующие ценностные установки, 
можно говорить о соответствии личностных ка-
честв кандидата выполнению государственно-
значимой функции по отправлению правосудия. В 
частности, опрошенные Е.А. Мишиной в этом от-
ношении действующие американские судьи заявля-
ли, что если бы они в момент назначения на долж-
ность были бы моложе и, значит, обладали мень-
шим опытом, то стороны в процессе вряд ли при-
нимали бы их всерьез и с большей вероятностью 
могли оказать на них давление [5. С. 124]. Как 
справедливо в этой связи отмечает В.В. Блажеев, к 
сожалению, жизненного опыта у 25-летнего моло-
дого специалиста еще маловато. Особенно это каса-
ется судей судов общей юрисдикции, которые осо-
бенно приближены к населению и на которых воз-
ложено рассмотрение и разрешение самых разнооб-
разных дел, что предполагает наличие определен-
ного жизненного опыта. Только зрелый юрист спо-
собен вершить правосудие, поэтому молодой воз-
раст судей – это фактор, подрывающий авторитет 
российского суда [6]. 

Представляется, что оптимальным является 30-
летний возраст кандидата на должность судьи, дости-
жение которого предполагает наличие достаточного 
жизненного опыта, сложившихся жизненных ценно-
стей и определенного уровня правосознания.  

В качестве одного из перспективных направлений 
поиска путей формирования судейского корпуса 
предлагается назначение на должность судей юри-
стов, прослуживших в статусе кандидата в судьи не-
сколько лет в качестве помощника судьи. За это время 
они не только могут приобрести необходимый опыт 
конкретной судебной практики, но и проявить свои 
нравственные, человеческие качества [7. С. 57]. Дума-
ется, что подготовка и комплектование судебных кад-
ров не может строиться на корпоративно-замкнутой, 
тем более аппаратно-ведомственной основе, как это 
происходит в настоящее время, когда основным ис-
точником пополнения судейского корпуса являются 
сотрудники аппаратов судов, не имеющие иного про-
фессионального опыта юридической деятельности. 
Также сомнителен и фактический приоритет, отдава-
емый при решении соответствующих вопросов пред-
ставителям определенного, а именно правоохрани-
тельного, профессионально-юридического сообще-
ства. Следует согласиться с выводом судьи Конститу-
ционного суда РФ Н.С. Бондаря о том, что замещение 
судебной должности предполагает наличие знаний, 
опыта и компетенций, обеспечивающих формирова-
ние самостоятельной, профессиональной и ответ-
ственной правовой позиции судьи, в котором сложи-
лось осознание ценности и сформирован навык неза-
висимого, свободного мышления, воспитана способ-
ность отстаивать собственные убеждения в рамках 
непредвзятого компетентного и комплексного право-
вого анализа рассматриваемых дел. Навыки же судеб-
но-аппаратной работы, проникнутые служебной дис-
циплиной и осведомленностью в тонкостях бюрокра-
тического ритуала, сами по себе едва ли могут пред-
решать замещение судебных вакансий [8].  

Кроме этого, важно указать на некоторую непол-
ноту формулировки предъявляемого к образованию 
кандидата на должность судьи требования, отражен-
ного в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона о статусе судей. Считаем 
необходимым внесение после словосочетания «име-
ющий высшее юридическое образование» такого до-
полнения, как «полученное по имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной програм-
ме», от чего, как представляется, существенным обра-
зом зависит качество получаемого образования. 

На проблему качества профессиональной подго-
товки судейских кадров неоднократно обращалось 
внимание на страницах юридических изданий, учены-
ми поднимался вопрос о необходимости установления 
особого порядка получения образования и предъявле-
ния повышенных требований к обучению будущих 
юристов, которые впоследствии могут претендовать 
на занятие должности судьи [9. С. 9].  

Так, основную проблему российского судейского 
корпуса Б.Ю. Титов видит в том, что 80 % судей – это 
бывшие секретари или помощники в судах. Кроме 
того, 45% из них получали образование заочно. По 
его мнению, причиной вынесения судьями спорных 
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решений, зачастую является их неподготовленность и 
непрофессионализм, в результате чего такие судьи 
зачастую боятся принять самостоятельное решение и 
«оглядываются» на председателя суда и следователей 
[10]. Позиция А.А. Кондрашева по этому вопросу еще 
более кардинальна – по его мнению, следует ввести 
запрет лицам, получившим заочное юридическое 
образование, на занятие должности судьи [11. С. 183].  

На наш взгляд, форма обучения не должна быть 
показателем качества полученного образования, по-
скольку о необходимом уровне знаний кандидата су-
дят не по приложению к диплому, в котором указыва-
ется форма получения образования, а по результату 
квалификационного экзамена. Немаловажное значе-
ние имеет также то, что заочная форма обучения в 
разы дешевле получения образования по очной фор-
ме, поэтому нельзя не учитывать материальный ас-
пект, порой определяющий для абитуриента выбор 
такой формы. Достойным кандидатом на должность 
судьи вполне может быть лицо, обладающее основа-
тельными, хотя и полученными по заочной форме 
обучения правовыми знаниями, необходимым про-
фессиональным и жизненным опытом. Закрыть до-
ступ к профессии лицам, не обладающим материаль-
ными средствами для получения очного образования, 
было бы несправедливо, а несправедливость не может 
быть признана конституционной.  

Кроме этого, учеными обоснованно указывается 
на имеющее место в настоящее время «засилье» на 
рынке образовательных услуг слабых юридических 
вузов, где подготовка будущих юристов поставлена, 
что называется, «на поток», а это негативным образом 
влияет на уровень их профессиональной подготовки 
[12. С. 150]. 

В этой связи заслуживают поддержки мероприя-
тия, проводимые в настоящее время по инициативе 
Министерства образования РФ (с 14 сентября 2018 г. 
– Министерство высшего образования и науки РФ), 
направленные на повышение эффективности образо-
вания [13]. Вследствие проведения таких мероприя-
тий многие вузы прекратили реализацию образова-
тельных программ, не соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. При лицензировании и оценке образова-
тельных программ подготовки юристов на соответ-
ствие необходимым требованиям следует, на наш 
взгляд, предусмотреть обязательность получения ре-
цензии на содержательное наполнение учебных пла-
нов в отношении формируемых профессиональных 
компетенций от представителей органов судейского 
сообщества.  

По справедливому мнению разработчиков опубли-
кованного в настоящее время проекта судебной ре-
формы, для того, чтобы претендент на должность 
судьи мог иметь сильную мотивацию к обучению, он 
должен до, а не после его назначения судьей пройти 
целенаправленную подготовку к судейской работе. 
При этом назначение судей, по мнению разработчи-
ков, необходимо увязать с результатами обучения и 
экзаменов. Для этого проектом предусматривается 
создание единого независимого центра подготовки 
судей, что призвано обеспечить повышение престижа 

судьи в обществе и постепенный рост самостоятель-
ности судебной власти за счет повышения качества 
судейских кадров [14]. 

Что касается порядка назначения на должности 
судей, то в настоящее время рассмотрение соответ-
ствующих кандидатур осуществляется функциониру-
ющим при Президенте РФ консультативным органом, 
обеспечивающим реализацию возложенного на Пре-
зидента РФ полномочия по назначению федеральных 
судей (за исключением судей Конституционного и 
Верховного судов). Именно на этот орган возложена 
функция предварительного рассмотрения материалов 
по кандидатурам соискателей должности судей с уче-
том мнения полномочных представителей Президента 
РФ на местах и подготовка соответствующих предло-
жений Президенту РФ. С точки зрения некоторых 
ученых, подобный порядок отбора кандидатов в судьи 
и их назначения на должность не способствует обес-
печению самостоятельности судебной власти. Более 
того, сама идея сосредоточения права назначения су-
дей федеральных судов в руках главы государства 
является ошибочной [15. С. 35]. При этом одним из 
оснований подобной критики, по мнению выражаю-
щих такую критику ученых, является необходимость 
содержания за счет российских налогоплательщиков 
многочисленного аппарата сотрудников президент-
ской администрации, осуществляющих отбор претен-
дентов на должности судей.  

Такой аргумент представляется не вполне состоя-
тельным, поскольку при осуществлении функции от-
бора кандидатов, как это предлагается, законодатель-
ными органами власти субъектов РФ потребуется со-
здание подобного аппарата при законодательных ор-
ганах власти, содержание которого также будет осу-
ществляться за счет российских налогоплательщиков. 
Факт назначения на должность судьи, по сути, будет 
зависеть не от воли Президента РФ, не относящегося 
ни к одной из ветвей власти, а от воли представителей 
законодательной власти, что можно расценивать как 
нарушение принципа разделения властей. В связи с 
этим, на наш взгляд, отсутствуют основания для со-
мнений в целесообразности действующего порядка 
назначения на должность судей. Тем не менее, в це-
лом положительная оценка существующей практики 
отнюдь не означает полного благополучия в механиз-
ме наделения судейскими полномочиями. В частно-
сти, учеными указывается на отсутствие в этом меха-
низме строгой определенности и полной ясности ос-
нований для включения кандидатуры того или иного 
лица в проект указа Президента РФ о назначении на 
должность федерального судьи [16, 54], поэтому 
назрела необходимость создания прозрачной системы 
подбора судейских кадров, которая была бы доступ-
ной для восприятия не только лицам, претендующим 
на занятие должности судьи, но и в целом граждан-
скому обществу.  

Наделение судейскими полномочиями является не 
просто назначением гражданина на должность судьи, 
а выбором практически пожизненного направления 
его профессиональной деятельности, определением 
жизненного пути, что указывает на необходимость 
соблюдения ряда предъявляемых законом требований 
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к соискателям должности судьи для приобретения 
соответствующего статуса. В свою очередь, реализа-
ция этих требований является одной из действенных 
гарантий их компетентности, независимости и бес-
пристрастности при исполнении судейских обязан-
ностей в дальнейшем. При этом повышением уровня 
суда обусловлено повышение ответственности за 
принимаемые в процессе профессиональной деятель-
ности решения, поэтому бόльшим возрастом и опы-
том кандидата в судьи презюмируется его бόльшая 
компетентность. 

В любом государстве лица, призванные осуществ-
лять такую особую государственную функцию, как 
правосудие, персонифицируют судебную власть. Для 
этого они должны пройти специальную процедуру 
назначения и обладать соответствующими знаниями, 
опытом и необходимыми моральными качествами. 
Поэтому на современном этапе развития судебной 

системы одним из основных направлений является 
обеспечение повышения качества правосудия, кото-
рое определяется в первую очередь кадровым обеспе-
чением судейского корпуса. Совершенствование кад-
ровой политики при формировании судейского кор-
пуса должно иметь приоритетное значение. Для этого 
представляется необходимым: 

– актуализация конституционных требований к 
кандидатам на должности судей, которые в настоящее 
время нельзя признать соответствующими современ-
ным условиям, что прежде всего касается возрастного 
критерия отбора кандидатов в судьи; 

– установление контроля со стороны органов су-
дейского сообщества за качеством подготовки кадров 
для судебной системы; 

– обеспечение прозрачности и доступности для 
граждан процедуры отбора соискателей на должности 
судей. 
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The article deals with some problems of the legal regulation of the formation of the judiciary. It is noted that the content of 

Article 119 of the Constitution of the Russian Federation, which determines the legal status of candidates for judges, does not fully 
meet modern realities. First of all, it concerns the age criterion for applicants for judicial positions. The authors demonstrate that due 
to the increase in the period of secondary education from 10 to 11 years, as well as to the transition to a two-tier system of higher 
education in Russia, the average age of citizens who have received the necessary education for the post of judge is 24. Thus, if to 
follow Article 119 of the Constitution of the Russian Federation, it is almost impossible for a 25-year-old applicant for the position of 
judge to have the minimum required five-year experience of legal activity, with experience currently calculated since the time one 
receives the legal profession. According to the authors, the age criterion is crucial in the selection of candidates, so the age of the 
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candidate for the position of judge cannot be less than 30, which implies a sufficient life experience, established life values and a 
certain level of legal awareness. The authors also draw attention to the incompleteness of the wording of the requirements for the 
education of the candidate for the position of judge, reflected in Paragraph 1, Part 1 of Article 4 of the Law on the Status of Judges, 
which requires an addition: “received under a state-accredited education program”. The opinions of scholars who propose to ban 
persons who have received correspondence legal education for the position of judge are critically evaluated since the form of training 
should not be an indicator of the quality of education received. It is unfair to close access to the profession to persons who do not 
have the financial means to receive full-time education. State measures aimed at improving the efficiency of education are supported. 
As a recommendation for licensing and assessment of educational programs for training lawyers as complying with the necessary 
requirements, it is proposed to have a mandatory review of the content of curricula in relation to the formed professional 
competencies by representatives of the judicial community. According to the authors, the improvement of the personnel policy in the 
formation of the judiciary should be a priority. For this purpose, it is proposed to update the constitutional requirements for 
candidates for judicial posts with regard to the age criterion for the selection of candidates for judges; to establish control by the 
bodies of the judicial community over the quality of training personnel for the judicial system; to ensure transparency and 
accessibility for citizens of the procedure for the selection of candidates for judicial posts. 
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Одним из перспективных интеграционных проек-

тов, который осуществляется в настоящее время в 
ЕАЭС, является переход фармацевтической инду-
стрии на инновационный путь развития, предполага-
ющий максимальное наращивание в короткие сроки 
производственно-технологического потенциала. Раз-
работка собственных (отечественных), подчас про-
рывных фармацевтических технологий и организация 
высокотехнологичных производств, в том числе на 
кооперационной основе, является составной частью 
промышленной политики государств – членов ЕАЭС. 
Однако полная технологическая независимость, а 
также установка государств либо их региональных 
союзов на совершение технологических прорывов 
исключительно своими силами не является генераль-
ной линией развития данной отрасли. Это обусловле-
но тем, что фармацевтика – это глобальная отрасль, 
развивающаяся благодаря широкому международно-
му обмену высокотехнологичными и наукоемкими 
фармацевтическими разработками с целью их после-
дующего внедрения, когда одна сторона является до-
нором, а другая – реципиентом. В случае взаимовы-
годного международного технолого-трансферного 
сотрудничества возникают предпосылки планомерно-
го усиления производственно-технологического по-
тенциала конкретных государств.  

Следуя данной логике, государства – члены ЕАЭС 
включили вопросы трансфера технологий, интегриро-
ванного в более широкую проблематику технологиче-
ской модернизации фармацевтической индустрии, в 
повестку своего промышленного сотрудничества. Ко-
нечно, международный трансфер фармацевтических 
технологий происходит на уровне межфирменного 
взаимодействия в форме коммерческой передачи раз-
работок в рамках инвестиционного сотрудничества, 
осуществляемого, во-первых, между национальными 
компаниями государств-членов и зарубежными 
контрагентами, и, во-вторых, в рамках Союза между 
национальными компаниями (в последнем случае 
вполне обоснованно говорить о внутрирегиональном 
трансфере). Тем не менее в поле ответственности гос-

ударств находится стимулирование международного 
технологического трансфера посредством создания 
благоприятных нормативно-правовых и организаци-
онно-правовых условий. 

В связи с этим повышенной актуальностью отлича-
ется исследование сотрудничества государств – членов 
ЕАЭС по вопросам формирования эффективного пра-
вового режима передачи фармацевтических техноло-
гий как в рамках сотрудничества национальных ком-
паний государств-членов с компаниями третьих госу-
дарств, так и межфирменного партнерства компаний 
государств-членов. Актуальность исследования опре-
деляется также тем, что передача технологий фарма-
цевтического производства в совокупности с их разра-
боткой и внедрением выступает не только одним из 
условий обеспечения импортозамещения, но и выхода 
фармацевтической отрасли ЕАЭС на мировой уровень 
посредством укрепления экспортного потенциала. 
Здесь возникает уникальное окно возможностей, свя-
занных с пиком окончания в 2019–2022 гг. сроков па-
тентной охраны на оригинальные биопрепараты. Это 
означает открытие рыночных ниш для новых биопре-
паратов и их аналогов. 

Целью представленного исследования является 
выработка комплексных представлений о системе 
исходных правовых основ, содержащихся в актах 
права Союза, а также о системе дополняющих их 
стратегических политико-правовых основ, представ-
ленных в рекомендательных и программно-стратеги-
ческих документах Союза и его государств-членов. 
Данная многослойная система правовых и политико-
правовых основ задает ориентиры и направления ско-
ординированной промышленной политики ЕАЭС и 
соответствующего сотрудничества государств-членов 
в сфере технологической модернизации фармацевти-
ческой отрасли посредством стимулирования между-
народной передачи технологий. Анализ указанных 
основ будет дополнен обобщением важных практиче-
ских результатов, ставших возможными благодаря 
созданным правовым условиям для осуществления 
международного сотрудничества.  
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1.Фармацевтическая индустрия ЕАЭС: проблемы 
и перспективы. В силу того, что решение задачи мак-
симального обеспечения населения всеми лекар-
ственными препаратами отечественного производства 
предполагает необходимость динамичного развития 
отрасли на основе ее структурной и технологической 
модернизации, на уровне ЕАЭС происходит активное 
формирование и реализация соответствующего тема-
тического направления согласованной промышленной 
политики. Данное тематическое направление функци-
онирования Союза предусматривает решение таких 
системных проблем, как недостаток финансирования 
фармацевтической отрасли, недостаточная развитость 
инфраструктуры, нехватка специалистов по ряду со-
временных направлений, инновационный и техноло-
гический разрыв между отечественными и зарубеж-
ными компаниями в отношении рыночных возможно-
стей и доступа к результатам прорывных исследова-
ний и разработок. Так, в литературе высказывается 
мнение о том, что Россия, например, «остается на пе-
риферии разработок инновационных медикаментов, а 
существующие разработки сталкиваются с проблемой 
коммерциализации» [1. С. 779]. 

В дополнение к этому российская фармацевтика 
зависит от импорта первичных субстанций, а также от 
поставок зарубежного оборудования и технологий, 
что говорит о низком уровне технологической осна-
щенности предприятий [2. С. 21]. Думается, что по-
добные высказывания представляют собой попытку 
заострить проблему, которая, в сущности, характерна 
для всех государств ЕАЭС. Отдельным пунктом мож-
но указать недостаток производственных технологий. 
Решение данных проблем осуществляется как само-
стоятельными усилиями государств – членов ЕАЭС, 
так и организацией сотрудничества между ними. 

Различные инициативы Союза в сфере развития 
фармацевтической индустрии основаны на учете но-
вых факторов и тенденций в мировой фармацевтике 
[3–5], включая то обстоятельство, что на роль техно-
логических лидеров, являющихся поставщиками но-
вых технологий, претендуют государства с динамич-
но развивающейся фармацевтической отраслью [6–8]. 

В связи с этим именно интеграция в мировую 
фармацевтику посредством расширения технологиче-
ского сотрудничества с зарубежными компаниями 
при одновременной разработке собственных техноло-
гий может рассматриваться как ответ на вызовы гло-
бализации в данной сфере, получившие освещение в 
специальной литературе [9]. В основе такого подхода 
находится вывод о том, что международные компании 
проявляют гибкость и адаптируются к реалиям разви-
тия российской фармацевтики, формируя партнерские 
отношения с российскими производителями [10. 
С. 15]. Данного рода вывод можно применить и к дру-
гим государствам ЕАЭС. 

Надо напомнить, что ЕАЭС, как и другие объеди-
нения государств, в настоящее время формирует и 
реализует на региональном уровне политику в сфере 
устойчивого развития. Она предполагает разработку и 
реализацию мер по достижению на региональном 
уровне Целей устойчивого развития (далее – ЦУР), 
которые отражены в Повестке дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 г. В качестве одного 
из приоритетов ЕАЭС выступает достижение ЦУР 
№ 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содей-
ствие благополучию для всех в любом возрасте» [11. 
С. 15]. В этом контексте средством укрепления здоро-
вья населения государств – членов Союза является 
обеспечение гарантий безопасности, эффективности и 
качества группы социально значимых товаров для 
жизни и здоровья людей, а также для охраны окру-
жающей среды. 

Со всей очевидностью достижение ЦУР № 3 нахо-
дится в тесной связи со степенью достижения на реги-
ональном уровне ЦУР № 9 «Создание стойкой инфра-
структуры, содействие всеохватной и устойчивой ин-
дустриализации и инновациям» применительно к фар-
мацевтической промышленности. Указанные ЦУР 
связаны не только между собой, но и с другими ЦУР, 
например с ЦУР № 17. Последняя, среди прочего, 
предполагает разработку и передачу технологий с це-
лью расширения их использования. 

Если говорить собственно о передаче технологий в 
фармацевтической промышленности, то она является 
разновидностью передачи технологий как таковой. 
Ясно, что технологии должны активно перемещаться 
из лабораторий в производство. При этом, как нам 
представляется, они должны распространяться по 
всему миру в рамках международного экономическо-
го и научно-технического сотрудничества. 

Как таковой класс фармацевтических технологий 
весьма обширен. В него входят технологии разработки 
и производства исходных фармацевтических ингреди-
ентов (субстанций), технологическое оборудование, 
технологии производства терапевтически эффектив-
ных лекарственных средств (готовых лекарственных 
форм – ГЛФ), а также технологии контроля качества. 
Данные технологии связаны с химическими техноло-
гиями, а в последнее время особенно интенсивно – с 
биотехнологиями [12]. Если исходить из более широ-
кого смысла понятия фармацевтических технологий, 
то сюда следует включить, собственно, результаты 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР), на которые в ряде случаев вы-
даются так называемые фармацевтические патенты, 
тесно связанные с охраняемыми данными относитель-
но доклинических и клинических испытаний. Объек-
тами патентования выступают прежде всего химиче-
ские соединения (формула, субстанция), способ полу-
чения данных соединений, фармацевтические компо-
зиции, способ применения фармацевтической компо-
зиции и сам способ лечения. Используемая фармацев-
тическими компаниями формула Маркуша делает 
возможным охватить одним патентом большое коли-
чество химических соединений. 

Передача фармацевтических технологий представ-
ляет собой предоставление исключительных прав на 
основе лицензионного соглашения в отношении ис-
пользования указанных результатов интеллектуаль-
ной деятельности, а именно вещества и способа. В 
мировой практике сложилась модель межфирменных 
связей, когда производство фармацевтических суб-
станций и препаратов осуществляется при контроле 
этого процесса со стороны лицензиара. В дополнение 
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к этому передача технологий – весьма сложный про-
цесс, сопровождающийся передачей технологических 
компетенций, а также в ряде случаев организацией 
совместных НИОКР. Успех в передаче технологий 
зависит также от степени зрелости инновационной 
среды в государстве-реципиенте, надлежащего уровня 
защиты прав интеллектуальной собственности, а так-
же от факторов гарантированного сбыта продукции. 
Данные закономерности характерны для сотрудниче-
ства фармацевтических предприятий из государств 
ЕАЭС с зарубежными высокотехнологичными фар-
мацевтическими корпорациями. 

Думается, что в обоих случаях как при развитии 
аналоговой (дженериковой), так и оригинальной (ин-
новационной) фармацевтики необходимо совершен-
ствование стратегий сотрудничества с компаниями 
развитых государств, стимулирование партнерства 
местных производителей и транснациональных компа-
ний (ТНК) в деле привлечения зарубежных инвестиций 
и технологий, а также в их совместной разработке и 
внедрении. В свою очередь это расширяет возможно-
сти для технологической модернизации и влечет за 
собой возможности постепенного включения компаний 
из ЕАЭС в мировой фармацевтический рынок. 

Важно отметить, что в российской литературе про-
водятся серьезные исследования, затрагивающие не 
только направления развития инновационных фарма-
цевтических технологий, но и модели передачи техно-
логий в фармацевтической отрасли. Так, ряд исследо-
вателей рассматривают трансфер технологий в каче-
стве одного из аспектов инновационного процесса и 
сосредотачивают внимание на его стадиях и критериях 
успешности [13]. Другие исследователи предлагают 
подход, который раскрывает аспекты, предшествую-
щие успешному трансферу технологий, который исхо-
дит из учета современных нормативных требований и 
ориентируется на повышение вероятности успешной 
приемки / передачи технологии. «Трансфер технологии 
можно считать успешным, если контрактный произво-
дитель в состоянии рутинно воспроизводить передан-
ный ему продукт, технологию, метод согласно специ-
фикациям заказчика» [14. С. 52]. В этом случае успех в 
передаче технологий предприятиям в ЕАЭС предпола-
гает формирование потенциала к их приемке. 

Однако на этом фоне в научной литературе отсут-
ствуют исследования, которые рассматривали бы спе-
циальным образом правовые и политико-правовые ос-
новы трансфера технологий в единстве национальных 
и международных аспектов как фактора инновацион-
ного развития фармацевтической индустрии ЕАЭС. 

2. Технологический трансфер как составная часть 
модернизации фармацевтической индустрии. Залогом 
успешного сотрудничества государств ЕАЭС по раз-
витию фармацевтической отрасли на основе новых 
технологий является наличие соответствующей пра-
вовой базы. Несмотря на то, что в настоящее время 
пока не разработаны специальные нормативные пра-
вовые акты ЕАЭС, регулирующие данное направле-
ние сотрудничества, сформирован целый комплекс 
правовых основ общего характера, содержащихся в 
различных актах, составляющих право Союза, а также 
в документах рекомендательного характера. 

Наиболее общей правовой основой развития и 
технологической модернизации фармацевтической 
индустрии ЕАЭС следует считать положения Догово-
ра об ЕАЭС, а именно положения ст. 92 «Промыш-
ленность» [15]. Так, ч. 4 данной статьи предусматри-
вает развитие технологических и информационных 
ресурсов для целей промышленного сотрудничества, 
а также проведение совместных НИОКР с целью сти-
мулирования высокотехнологичных производств. То, 
что фармацевтическая индустрия относится к таким 
перспективным высокотехнологичным производ-
ствам, сомнения не вызывает. 

При рассмотрении вопросов технологической 
модернизации и развития фармацевтического секто-
ра ЕАЭС необходимо отталкиваться от того, что в 
этой связи возникает задача по сотрудничеству и 
совместному производству фармацевтической про-
дукции взамен импортируемых лекарственных 
средств. Поэтому уже решением Высшего Евразий-
ского экономического совета на уровне глав прави-
тельств от 31 мая 2013 г. № 40 «Об основных 
направлениях координации промышленных политик 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации» фармацевтическая отрасль, как 
медицинская промышленность и биотехнологиче-
ская отрасль, отнесена к приоритетным секторам 
экономики и рассматривается как важная сфера ре-
гионального сотрудничества [16]. К данному сектору 
применяются основные подходы к промышленному 
сотрудничеству в рамках ЕАЭС, такие как развитие 
кооперации, импортозамещение, инновационное 
развитие, привлечение инвестиций, устранение ба-
рьеров для продвижения промышленных товаров на 
общем рынке ЕАЭС. 

Ключевое значение имеет решение Евразийского 
межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. 
№ 9 «Об основных направлениях промышленного 
сотрудничествам в рамках ЕАЭС» [17]. В п. 4.4 дан-
ного акта предусматривается развитие сотрудниче-
ства государств – членов ЕАЭС по технологической 
модернизации действующих и созданию новых инно-
вационных секторов промышленности, в том числе 
посредством локализации производства, в целях по-
вышения конкурентоспособности. Важно отметить 
также то, что Основные направления предусматрива-
ют формирование условий для улучшения инвестици-
онного климата и привлечения иностранных инвести-
ций. В Приложении № 1 «Перечень приоритетных 
видов экономической деятельности для промышлен-
ного сотрудничества» фармацевтика в совокупности с 
биотехнологиями отнесена к «приоритетному направ-
лению сотрудничества». 

Это нашло свое подтверждение в п. 13 Приложе-
ния к Рекомендации Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 28 февраля 2017 № 5 
«Перечень приоритетных направлений сотрудниче-
ства государств – членов ЕАЭС в целях ускорения 
технологической модернизации и повышения инно-
вационной активности организаций государств-
членов с учетом прикладных и фундаментальных 
исследований, проводимых государствами-члена-
ми», где в качестве одного из приоритетных направ-
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лений предусматривается разработка новых лекар-
ственных препаратов [18]. 

Согласно докладу, который является приложением 
к Распоряжению Евразийского межправительственно-
го совета № 2 от 7 марта 2017 «О сферах экономики, 
обладающих интеграционным потенциалом в Евра-
зийском экономическом союзе, и мерах, направлен-
ных на его использование», разработка лекарствен-
ных средств отнесена к сферам экономики, обладаю-
щим интеграционным потенциалом [19], лекарствен-
ные средства для терапевтических и профилактиче-
ских целей отнесены к сферам экономики с высоким 
интеграционным потенциалом импортозамещения. 

Несмотря на то, что в таком важном со стратеги-
ческой точки зрения рекомендательном документе, 
как Основные направления экономического развития 
Евразийского экономического союза [20], вопросы 
развития фармацевтической отрасли не затрагивают-
ся, здесь дается определение очень важного понятия 
«сферы экономики, обладающие интеграционным 
потенциалом», к которым отнесены отрасли, виды 
деятельности, сектора экономики, применительно к 
которым интеграционные действия будут усиливать 
их экономический потенциал и создавать мультипли-
кативные эффекты для других сфер экономики госу-
дарств-членов. 

В настоящее время в ЕАЭС создана надежная и 
современная нормативно-правовая основа для функ-
ционирования и дальнейшего развития общего рынка 
лекарств, которая, как отмечают исследователи, гар-
монизирована с законодательством ЕС и других меж-
дународных организаций в данной области [21. С. 4]. 
В основе регулирования обращения лекарственных 
препаратов на территории Союза находятся единые 
правила и принципы обращения лекарственных 
средств, предусмотренные в Соглашении о единых 
принципах и правилах обращения лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического союза 
(Москва, 23 декабря 2014 г.). В настоящее время нор-
мативная база Союза в сфере регулирования обраще-
ния лекарств включает 35 нормативных актов, опре-
деляющих требования к безопасности, качеству и эф-
фективности лекарственных средств, а также услови-
ям их допуска и обращения на рынке. 

Данное регулирование одновременно создает опти-
мальные условия для развития фармацевтической про-
мышленности и повышения конкурентоспособности 
продукции. Это связано с тем, что общий рынок, пред-
полагающий общее регуляторное пространство, в силу 
своего объема создает условия для окупаемости инно-
вационных препаратов и товаров за счет эффекта мас-
штабного рынка [22. C. 7] и вызывает большую заинте-
ресованность со стороны зарубежных инвесторов. 

Новые перспективы достижения целей модерниза-
ции фармацевтической отрасли государств в рамках 
ЕАЭС возможны только на основе использования 
интеграционного потенциала, соединяющего воедино 
стремления государств к углублению интеграционных 
процессов в рассматриваемой сфере. В связи с этим 
обращает на себя внимание раздел 2 «Формирование 
“территории инноваций” и стимулирование научно-
технических прорывов» Декларации о дальнейшем 

развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза», принятой 6 де-
кабря 2018 г. Высшим Экономическим Советом 
ЕАЭС [23]. Здесь выражена решимость и далее идти 
по пути создания и развития высокопроизводитель-
ных, в том числе экспортно-ориентированных, секто-
ров экономики, на основе объединения усилий по со-
зданию и использованию новых технологий. В пе-
речне сфер, в которых государства-члены будут реа-
лизовывать кооперационные проекты с интеграцион-
ной составляющей, указана фармацевтическая про-
мышленность. 

Задача по созданию высокоэффективных произ-
водств, в том числе совместных разработок собствен-
ных узнаваемых брендов, и по их продвижению на 
рынки, стоит не только перед национальными орга-
нами, но и перед Евразийской экономической комис-
сией. В поле внимания Комиссии находятся вопросы 
формирования равных условий конкуренции и под-
держка развития кооперации с целью совместного 
производства фармацевтической продукции и пози-
ционирование ее как «товара ЕАЭС». Все это предпо-
лагает выработку системы мер по поддержке фарма-
цевтической отрасли, а также развития механизмов ее 
регулирования. Решением данных вопросов непо-
средственно занимается Департамент промышленной 
политики ЕЭК, прорабатывающий пути совместного 
решения проблем развития отрасли в рамках ЕАЭС. 
Помимо этого фармацевтика и биотехнологии явля-
ются одной из основных экспертных площадок дан-
ного департамента. 

Так, еще в 2014 г. была сформирована экспертная 
группа по вопросам развития фармацевтической от-
расли, в которую вошли представители фармацевти-
ческих предприятий из государств – членов ЕАЭС. 
Для определения направлений работы Департамента в 
данной сфере важное значение имело его участие в 
Первом международном форуме «Фармацевтика и 
медицинские изделия» (23–24 сентября 2014 г., 
Томск). На площадке форума проходило также сове-
щание Евразийской технологической платформы 
«Медицина будущего». В рамках данного Форума 
Департаментом промышленной политики был орга-
низован и проведен круглый стол «Проблемы и пер-
спективы развития фармацевтической отрасли в рам-
ках ТС и ЕЭП», в котором принимали участие пред-
ставители указанной экспертной группы и заинтере-
сованных государственных органов и бизнес-
ассоциаций [24. C. 81]. 

Наиболее важными – с точки зрения предмета 
нашей статьи – результатами данного мероприятия, а 
также иных, проведенных в 2014 г., стало то, что экс-
пертная группа приступила к выработке проекта реко-
мендации Совета ЕАЭК «О развитии сотрудничества 
государств – членов Евразийского экономического 
союза в сфере биотехнологий и фармацевтики», кото-
рая призвана стать ориентиром специального характе-
ра для разработки и реализации соответствующих мер. 

3. Технологический трансфер в государства ЕАЭС 
в процессе сотрудничества с зарубежными компани-
ями. В государствах – членах ЕАЭС развитие и тех-
нологическая модернизация фармацевтической отрас-
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ли осуществляется на основе программного регулиро-
вания, одновременно предполагающего совершен-
ствование нормативно-правовой базы как на уровне 
государств-членов, так и Союза как такового. 

Из-за сходных условий развития фармацевтиче-
ской отрасли и сохраняющихся однотипных проблем 
в программно-стратегических документах государств 
Союза прослеживается много общих черт, что создает 
условия для согласования национальной политики по 
данному направлению интеграции. 

Основополагающим программным документом 
Беларуси в рассматриваемой сфере является Госу-
дарственная программа развития фармацевтической 
промышленности Республики Беларусь на 2016–
2020 г. [25], ориентированная на модернизацию фар-
мацевтического сектора, создание новых наукоемких 
и высокотехнологичных производств, рост экспорта 
товаров, финансирование передовых разработок с 
целью перехода на инновационную модель. Особен-
ностью данного документа является всесторонний 
анализ достигнутых успехов и сохраняющихся про-
блем. С точки зрения предмета нашего исследования 
обращает на себя внимание планируемое производ-
ство современных (инновационных. – М.Ш.) лекар-
ственных средств. Для этого предусматривается пре-
одоление отставания в технологическом уровне про-
изводственных мощностей, в том числе за счет 
трансфера технологий от крупных ТНК. Одновре-
менно с этим предусматривается развитие фармацев-
тической отрасли посредством формирования едино-
го научно-инновационного пространства ЕАЭС, что 
означает необходимость формирования гармонизи-
рованной нормативно-правовой базы. 

В Казахстане основой модернизации отрасли яви-
лась Программа по развитию фармацевтической про-
мышленности Республики Казахстан на 2010–2014 гг., 
утвержденная Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 4 августа 2010 № 791. В ней 
предусматривалось достижение показателя обеспе-
ченности внутреннего рынка отечественными препа-
ратами на 50%, в том числе на основе технологиче-
ской модернизации производства. В настоящее время 
развитие фармацевтической индустрии охватывается 
рамками Государственной программы индустриаль-
но-инновационного развития на 2015–2019 гг., Картой 
индустриализации Казахстана на 2015–2019 гг. и др. 
В результате реализации программных мер Казахстан 
достиг впечатляющих успехов в темпах развития 
фарминдустрии и развитии экспорта. Как отмечаются 
в литературе, в настоящее время отличительной чер-
той развития казахстанской фармацевтической инду-
стрии является трансфер технологий в целях развития 
биотехнологии и локализации производства передо-
вых препаратов [26. C. 3]. Производство новых пре-
паратов в Казахстане стало возможным благодаря 
трансферу технологий из других стран ЕАЭС и зару-
бежных стран [27. С. 129]. 

Вопросы передачи технологий приобретают важ-
ное значение в связи с тем, что именно отсутствие 
инновационных технологий производства новых ле-
карственных препаратов, наряду с иными факторами, 
такими как недостаток высококвалифицированных 

кадров, отсутствие надежного механизма финансиро-
вания фармацевтических разработок, сырьевая зави-
симость от зарубежных поставщиков и др., являются 
причинами импортозависимости фармацевтического 
рынка. Данная закономерность отмечена в Стратегии 
развития фармацевтической промышленности России 
на период до 2020 г. [28], в которой поставлены зада-
чи технологического перевооружения российской 
фармацевтической отрасли на основе использования 
технологических платформ самого современного 
уровня. Это позволит осуществлять разработку и про-
изводство отечественных патентоспособных препара-
тов, являющихся аналогами импортируемых джене-
риковых и оригинальных инновационных лекар-
ственных средств. Кроме этого, сформулированы ам-
бициозные задачи не только по разработке и произ-
водству патентоспособных высокоэффективных пре-
паратов, не имеющих дженериковых аналогов, но и 
альтернатив зарубежным инновационным препаратам 
с точки зрения их безопасности и эффективности.  

Обращает на себя внимание п. 6.2, в котором 
намечено проведение мероприятий по стимулирова-
нию отечественных производителей к созданию за 
рубежом центров трансфера технологий. К направле-
нию развития некоммерческого трансфера можно от-
нести намеченные мероприятия по привлечению спе-
циалистов, в первую очередь российского происхож-
дения, которые обладают опытом разработки произ-
водства лекарственных средств. 

Весьма показательно то, что в настоящее время 
разработан проект Стратегии ФАРМА-2030, в кото-
ром дана, как нам представляется, исчерпывающая 
картина проблем и достижений российской фарма-
цевтики, а также обозначены направления ее развития 
[29]. Так, в п. 3.2.4 указано на сохранение проблемы 
отсутствия надлежащих технологических компетен-
ций, проявляющейся в зависимости от зарубежных 
производителей лабораторного, пилотного и про-
мышленного оборудования, а также в слабых позици-
ях по созданию собственных технологических плат-
форм. С этой целью в п. 5.2 «Развитие технологиче-
ских компетенций, трансфер технологий и увеличение 
присутствия российской продукции на внешних рын-
ках» предлагается проведение мероприятий по инте-
грации российских компаний в глобальные цепочки 
разработки, производства и реализации лекарствен-
ных средств, что предполагает преодоление разрыва в 
технологических компетенциях.  

Если проанализировать Государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности» на 2013–
2020 гг. (ФАРМА-2020) [30], то в качестве приорите-
тов в ней выделено научно-технологическое перево-
оружение производства, запуск опережающего инно-
вационного сценария развития отрасли и интеграция 
в систему мирового производства и потребления 
фармацевтической и медицинской продукции. Ре-
зультатом реализации мероприятий и проектов по 
разработке технологий и организации производства в 
таких областях, как неврология, вирусология, имму-
нология и др., стало создание конкурентоспособных 
и более доступных в ценовом отношении аналогов 
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иностранных препаратов [31]. Разумеется, свою леп-
ту в данные достижения внесло активное сотрудни-
чество с зарубежными высокотехнологичными ком-
паниями, инвестировавшими в собственное произ-
водство на территории России и приступившими к 
его локализации, не только в сфере трансфера техно-
логий, но и совместных НИОКР. Все это вполне со-
гласуется с установками Стратегии перехода отече-
ственной промышленности на инновационную мо-
дель, утвержденную Постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 305, в которой предусмат-
ривается не только развитие внутреннего спроса, но и 
интеграция с глобальными инновационными компа-
ниями и трансфер передовых технологий с целью 
создания локальной технологической инфраструкту-
ры и научного задела. 

Необходимо отметить, что разработка новых пре-
паратов предполагает не только совершенствование 
организации НИОКР, но и модернизацию всего про-
цесса производства и реализации лекарств. Так, В 
России во исполнение Программы Фарма-2020 осу-
ществляется развитие инфраструктуры фармацевти-
ческой отрасли и переход к новым бизнес-моделям. 
Однако сохраняется общая проблема разобщенности 
между разработчиками фармацевтических препаратов 
и производителями. В частности, слабым звеном в 
жизненном цикле лекарств в России «является транс-
фер инновационных разработок из сферы научных 
исследований в производство и на рынок (вывод на 
рынок). Отсюда возникает необходимость создания 
научных центров, главной задачей которых должна 
быть коммерциализация результатов научных иссле-
дований» [32. С. 331]. Данная проблема отражает об-
щее состояние инновационного развития в России, а 
именно невысокую инновационную ориентирован-
ность бизнеса. Это означает низкий спрос компаний 
на новые технологии и инновации. В результате спрос 
приходится удовлетворять за счет импорта. 

В этой ситуации существенный прорыв в фарма-
цевтической отрасли требует притока технологий. 
Общая проблематика в инновационном технологиче-
ском секторе состоит в том, что Россия является так-
же импортером технологий и методов получения суб-
станций и изготовления лекарственных средств. По-
этому ставка в последнее время стала делаться на раз-
работку собственных технологий производства суб-
станций и ГЛФ. Это связано с тем, что именно зави-
симость от зарубежных производителей фармацевти-
ческих субстанций «не позволяет локализовать на 
территории страны полный цикл производства лекар-
ственных препаратов» [33. С. 277]. Поэтому ставится 
вопрос о доступе к технологиям получения активных 
фармацевтических субстанций локальными произво-
дителями с учетом потребности национального рын-
ка. Удовлетворение технологических потребностей 
происходит за счет передачи технологий от произво-
дителей оборудования и производителей субстанций.  

Ключевым драйвером развития российской фар-
мацевтики является сотрудничество с международ-
ными компаниями в области трансфера технологий и 
передачи знаний. Это определятся необходимостью 
скорейшего технического обновления производства 

препаратов, а также производства субстанций. Все это 
переплетается с сотрудничеством по передаче техно-
логий в рамках инвестиционных контрактов. По-
скольку российская фармацевтическая отрасль доста-
точно молодая, то благодаря сотрудничеству с круп-
ными международными компаниями у российских 
компаний, созданных в последние годы, по трансферу 
технологий появляется возможность увеличения по-
тенциала для развития. Параллельно с этим ставятся и 
решаются задачи по созданию инвестиционно-
привлекательной среды, инфраструктуры и повыше-
нию эффективности защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

Следует учитывать, что в настоящее время доста-
точно затруднительно организовать полный цикл 
производства фармацевтических препаратов (начиная 
от производства сырья для субстанций и заканчивая 
упаковкой) на территории одного государства. Тем не 
менее способом развития высокотехнологичной фар-
мацевтической промышленности в России является 
успешно осуществляющаяся локализация [34. С. 21–
22]. Это отражает подход, согласно которому зару-
бежные компании должны не создавать собственные 
независимые производства, а развивать стратегиче-
ское партнерство с российскими компаниями в целях 
локализации производства иностранных препаратов и 
прямых инвестиций в российскую промышленность 
[35. С. 16]. Подобного рода подход отражен в Поста-
новлении Правительства РФ от 12 мая 2018 г. № 572 
«О внесении изменений в постановление Правитель-
ства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289» – «Об ограни-
чениях и условиях допуска происходящих из ино-
странных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и нацелен на со-
действие развитию российской фармацевтической 
отрасли и ее технологическому перевооружению. Од-
новременно надо отметить, что локализация создает 
уникальные возможности не только для расширения 
номенклатуры производства, но и для внедрения но-
вых технологий, что одновременно сопровождается 
приобщением к новым производственным и управ-
ленческим компетенциям. 

Локализация как таковая включает в себя подпи-
сание договоров с отечественными производителями 
о контрактном производстве и трансфере технологий. 
В качестве примера укажем на трехстороннее согла-
шение между Кировской областью, немецкой компа-
нией Merck Serono и молодой российской компанией 
«Нанолек». Стороны подписали соглашение о начале 
производства препаратов для лечения диабета, арте-
риальной гипертензии и сердечной недостаточности 
на заводе «Нанолек» в Кировской области. В рамках 
подписанного соглашения Merck Serono передаст 
компании «Нанолек» технологию производства дан-
ных препаратов. 

В качестве другого примера укажем на то, что 
технологический трансфер осуществляет компания 
Pfizer, которая начиная с 2011 г. в рамках реализа-
ции инвестиционной стратегии и стратегии локали-
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зации не пошла по пути создания собственных про-
изводств, а выбрала вариант сотрудничества с мест-
ными компаниями в направлении развития произ-
водства на российских площадках [36]. Например, 
проект по локализации производства вакцины Пре-
венар против пневмококковой инфекции был осу-
ществлен на производственных мощностях НПО 
«Петровакс Фарм» (Московская область) и предпо-
лагал передачу технологий. 

В 2016 г. после завершения процесса передачи 
технологий было запущено производство на площад-
ке российской компании НТФФ «Полисан» по произ-
водству оригинальных препаратов, направленных на 
лечение атеросклероза и ревматоидного артрита. 
Компания Pfizer также активно сотрудничает с рос-
сийской компанией «Новамедика», которой будут 
переданы технологии производства более 30 непатен-
тованных стерильных инъекционных препаратов для 
лечения тяжелых грибковых и бактериальных инфек-
ций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онколо-
гических заболеваний. Завод, на котором будут про-
изводится лекарственные препараты, откроется в 
2023 г. Большая часть данных лекарственных средств 
входит в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов.  

Пример продуктивного сотрудничества подает ком-
пания «Джонсон & Джонсон», имеющая богатый опыт 
передачи технологий [37. С. 156]. Данная компания в 
качестве стратегии локализации выбрала заключение 
партнерских соглашений с крупнейшими российскими 
фармацевтическими производителями, в которых 
предусматривается не только передача сложных инно-
вационных технологий, но и управленческих подходов 
к повышению уровня системы менеджмента качества 
до мировых стандартов. Как итог, компания осуществ-
ляет трансфер технологий, передачу знаний, компетен-
ций и ноу-хау российским партнерам для локализации 
производства инновационных препаратов и медицин-
ских изделий. В 2015 г. компания «Джонсон & Джон-
сон» подписала с ОАО «Фармстандарт» соглашение о 
развертывании на производственных мощностях по-
следних финальных стадий производства тест-полосок 
самоконтроля уровня глюкозы в крови. С этой целью 
были переданы технологии LifeScan в области произ-
водства и контроля качества, что одновременно сопро-
вождалось содействием укреплению потенциала техно-
логических компетенций и осуществлением сертифика-
ции производства в соответствии с международными 
стандартами [38]. К настоящему времени осуществлена 
успешная передача технологий производства 12 лекар-
ственных препаратов в партнерстве с 6 ведущими рос-
сийскими фармацевтическими производителями. 

Аналогичное содействие по трансферу техноло-
гий, передаче знаний, компетенций и ноу-хау осу-
ществляется компанией «Jansenn», которая является 
фармацевтическим подразделением «Джонсон & 
Джонсон». Так, в 2018 г. данным подразделением бы-
ла завершена передача технологий производства ГЛФ 
по полному циклу для лечения социально значимых 
болезней [39]. Трансфер технологий для выпуска ин-
новационных препаратов осуществляет компания 
«Такеда» на собственном заводе в Ярославле. В отли-

чие от нее компания MSD Pharmaceuticals разверты-
вает производство ГЛФ, включая вакцины и новые 
биопрепараты, на мощностях российских компаний, 
реализуя технологический трансфер в целях модерни-
зации данных площадок. 

Трансфер производственных технологий сочета-
ется с переносом опыта в сфере менеджмента, вклю-
чая вопросы работы с кадрами, бухгалтерии и GMP. 
Поэтому директивные органы работают над активи-
зацией гармонизации норм и правил в сфере государ-
ственного регулирования фармацевтического произ-
водства, регистрации препаратов, лицензирования и 
инспектирования площадок по соответствию прави-
лам GMP. 

Аналогичные процессы происходят в других госу-
дарствах – членах ЕАЭС. Укажем на то, что одной из 
отличительных черт Белорусского фармацевтического 
сектора является высокий уровень локализованных 
производств, представленный прежде всего зарубеж-
ными компаниями. Отличительной чертой Казахстана 
является наименьшая доля локализованных произ-
водств. Однако компании Sanofi и Pfizer планируют 
локализовать производство около 70 лекарственных 
препаратов на территории республики. В свою оче-
редь локализацию в Казахстане уже осуществили 
другие иностранные компании – Polfarma (Польша), 
Abdi Ibrahim (Турция), Favea (Чехия), которые при-
вносят свои технологии в производство лекарствен-
ных средств. 

4. Передача технологий в рамках совместных про-
ектов предприятий государств ЕАЭС. Совместные 
разработки и трансфер технологий внутри ЕАЭС с 
последующим введением в строй соответствующих 
конкурентоспособных производств означает реализа-
цию интеграционного потенциала Союза. В частно-
сти, в п. 7 Приложения 2 к Распоряжению Евразий-
ского межправительственного совета № 2 от 7 марта 
2017 «О сферах экономики, обладающих интеграци-
онным потенциалом в Евразийском экономическом 
союзе, и мерах, направленных на его использование» 
предусмотрена такая мера, как координация в сфере 
трансфера технологий, включая создание открытых 
центров исследований и разработок, системы обмена 
научно-технической информацией, системы размеще-
ния информации о лучших практиках и передовых 
технологических решениях. 

В настоящее время реализуются совместные про-
екты, в ходе которых осуществляется совместное 
производство лекарственных препаратов, а в боль-
шинстве случаев также и передача технологий. В 
частности, крупнейшая российская фармацевтическая 
компания «Фармстандарт» осуществляет локализа-
цию своего производства и внедряет технологи на 
территории Казахстана. Примером сотрудничества по 
развитию фармацевтической отрасли, включая пере-
дачу технологий внутри Союза, является подписание 
17 декабря 2015 г. протокола о намерениях между 
группой компаний «Р-Фарма» и Республиканским 
унитарным предприятием «Белмедпрепараты». В 
рамках подписанного соглашения Стороны договори-
лись о совместной работе на белорусском фармацев-
тическом рынке, а также о трансфере технологий. 
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Договоренность о создании совместного предпри-
ятия была дополнена соглашением о передаче техно-
логий производства современных лекарственных 
средств на производственной площадке РУП «Бел-
медпрепараты». Стороны обсудили планы поставок 
продукции РУП «Белмедпрепараты» на рынке ЕАЭС 
через имеющиеся дистрибъютерские мощности «Р-
Фарм» [40]. Согласована стратегия о производствен-
ной кооперации в рамках ЕАЭС и работы на других 
рынках. К тому же согласован регламент создания 
совместных предприятий и организации контрактного 
производства, передачи производственных техноло-
гий и взаимных поставок лекарственных препаратов. 
Данный проект показывает, что Россия, располагаю-
щая успешной практикой получения зарубежных тех-
нологий со стороны западных ТНК, обладает потен-
циалом донора технологий в отношении Беларуси. 
Разрабатываются новые проекты по созданию новых 
российско-белорусских предприятий по совместному 
производству фармацевтической продукции. 

Залогом успешного развития сотрудничества явля-
ется использование различных механизмов и инстру-
ментов интеграции в промышленности и научно-
технологической сфере. Одним из перспективных 
направлений здесь является, на наш взгляд, развитие 
совместных кластеров в фармацевтической отрасли, 
что будет преломлять общий кластерный подход к 
промышленному и инновационному развитию ЕАЭС 
[41]. Поэтому достаточно перспективным является 
создание совместных фармацевтических и биотехно-
логических кластеров, в рамках которых производи-
лись бы совместные исследования и разработки, до-
клинические исследования и производство новых 
препаратов. Вполне очевидно, что данные кластеры 
будут заинтересованы в сотрудничестве с зарубеж-
ными компаниями, а именно в инвестиционном и 
технологическом. А это предполагает необходимость 
активизации развития сетей трансфера технологий 
государств-членов в области фармацевтики и биотех-
нологий в рамках реализации совместных проектов. 

Важнейшим шагом в процессе развития сотрудни-
чества по производству фармацевтических препара-
тов стала подготовка запуска проекта «Организация 
производства субстанций и готовых лекарственных 
средств противотуберкулезных и других препаратов с 
использованием отечественных технологий каталити-
ческого синтеза в соответствии с международными 
стандартами GMP» [42. C. 78]. Данный проект кури-
рует Департамент промышленной политики ЕЭК, 
привлекающий в него заинтересованные организации 
государств Союза. Содержание проекта заключается в 
создании химико-фармацевтического завода полного 
цикла, который на инновационной основе будет про-
изводить фармацевтические субстанции и противоту-
беркулезные препараты на основе технологий, разра-
ботанных в ЕАЭС. В результате реализации проекта 
предполагается осуществить замещение на едином 
фармацевтическом рынке ЕАЭС китайских субстан-
ций невысокого качества субстанциями локального 
производства, качество которых на порядок выше. 

Условием развития и передачи технологий на 
уровне ЕАЭС является комплекс мер, направленных 

на формирование инновационной инфраструктуры 
(бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 
кластеры, инжиниринговые центры, венчурные ком-
пании). Важным организационным инструментом 
развития новых и совершенствования уже имеющихся 
отраслей, конечно же, являются евразийские техноло-
гические платформы. Это новый институциональный 
инструмент регионального научно-технического со-
трудничества, создающий базу для успешной реали-
зации тех или иных межгосударственных программ и 
проектов. 

С точки зрения предмета нашей статьи очень важ-
ной является «евразийская биомедицинская техноло-
гическая платформа». К числу ее задач относится со-
здание новых технологий в области биомедицины, а 
также заимствование зарубежных технологий в том 
случае, если последние не развиты в государствах – 
членах ЕАЭС, но являются ключевыми для развития 
отрасли. В Паспорте данной платформы перечислены 
технологии – биомедицинские нанотехнологии, ге-
номные, клеточные, биокаталические, – развитие ко-
торых может обеспечить технологическую модерни-
зацию фармацевтической индустрии ЕАЭС [43]. 

Безусловно, основой для интенсификации разра-
ботки и передачи технологий, в том числе фармацевти-
ческих, внутри ЕАЭС призвана стать Евразийская сеть 
трансфера технологий, представляющая собой единую 
информационную сеть, которая предполагает повыше-
ние потенциала коммуникационных навыков всех за-
интересованных организаций в целях укрепления зве-
ньев инновационного цикла. Вполне очевидно, что она 
выступит важным инструментом технологической мо-
дернизации фармацевтической индустрии. 

Одной из важных задач ЕАЭС является обеспече-
ние вовлеченности Армении и Киргизии в интеграци-
онный проект по модернизации фармацевтической 
индустрии. Примечательно, что, несмотря на сравни-
тельно небольшой объем фармацевтического сектора 
промышленности в указанных государствах, он разви-
вается весьма динамичным образом, в том числе в 
направлении развития экспортной составляющей. Кон-
курентным преимуществом, например, Армении явля-
ется наличие высокотехнологичных исследовательских 
лабораторий и опытно-конструкторских площадок, 
располагающих самым передовым оборудованием. 
Если говорить о Киргизии, то здесь фармацевтическое 
производство наименее развито, что приводит к высо-
кому уровню зависимости от импорта. В результате 
можно констатировать факт существенных различий в 
уровне развития фармацевтической отрасли ЕАЭС, что 
предполагает ускоренное развитие интеграционных 
процессов в фармацевтической отрасли, одним из ас-
пектов которой является формирование эффективных 
каналов передачи технологий внутри Союза. 

В заключение следует подчеркнуть, что результа-
том промышленной политики ЕАЭС в сфере модерни-
зации фармацевтической индустрии, основанной на 
разработке и трансфере технологий из разных источ-
ников в формате производственной локализации и раз-
вития крупных интегрированных структур, стал пере-
ход последней на новый уровень развития. Как след-
ствие – увеличение доли лекарственных препаратов 
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отечественного производства на внутреннем фарма-
цевтическом рынке, а также возрастание объемов экс-
порта. Однако при всей положительной динамике раз-
вития отрасли сохраняются проблемы, связанные с 
финансированием разработок, их коммерциализацией, 
охраной интеллектуальной собственности и т.д., что не 
позволяет в полной мере реализовать модернизацион-
ный потенциал трансфера фармацевтических техноло-
гий. С нашей точки зрения, систематизация данных 
проблем и разработка направлений их решения имеет 
не только теоретический, но и практический характер. 

Во-первых, реализация интеграционного потенциа-
ла фармацевтического сектора государств – членов 
ЕАЭС должна означать сотрудничество во всех звень-
ях инновационного цикла – от разработок до внедре-
ния. Пока же развитие кооперационных связей зача-
стую сталкивается с конкуренцией производителей из 
разных государств Союза. Это сокращает возможности 
трансфера технологий на уровне ЕАЭС и развитие 
трансфера технологий из зарубежных источников в 
рамках общих кооперационных проектов. Значитель-
ным недостатком кооперации на текущий момент яв-
ляется сотрудничество только в отношении тех или 
иных звеньев производственного цикла или в отноше-
нии какой-то специализированной услуги. Это объяс-
няется сходным перечнем производимых лекарств и их 
адресованностью одним и тем же потребителям. 

Во-вторых, в настоящее время государства ЕАЭС 
реализуют независимые национальные стратегии в 
сфере импорта и экспорта лекарственных средств, а 
также развития фармацевтической отрасли. Однако 
функционирование общего рынка создает предпосыл-
ки для интегрированного взаимодействия по произ-
водству лекарственных препаратов именно Союза. 
Это должно предполагать более высокую степень 
производственной кооперации, сопровождающейся 
выработкой согласованных стратегий в сфере научно-
технологической политики в целом и передачи техно-
логий в частности. 

Во-третьих, в программно-стратегических доку-
ментах государств ЕАЭС в отличие от актов Союза 

недостаточное внимание уделяется развитию фарма-
цевтической отрасли в русле реализации ее интегра-
ционного потенциала. Это сдерживает выработку со-
гласованной политики по технологической модерни-
зации отрасли в целом и по развитию трансфера тех-
нологий из разных источников в частности в процессе 
инвестиционного сотрудничества. 

В-четвертых, в настоящее время повышенной ак-
туальностью обладают документы, которые были бы 
специально посвящены развитию фармацевтической 
отрасли ЕАЭС, включая вопросы ее технологической 
модернизации. К сожалению, Рекомендация Совета 
ЕЭК о совместных мерах по модернизации действу-
ющих и созданию новых производств, обеспечению 
условий для импортозамещения, росту инвестицион-
ной и инновационной активности в фармацевтической 
отрасли пока что находится в стадии разработки. 

В-пятых, поддержание положительной динамики 
фармацевтической отрасли требует разработки новых 
элементов ее институционального обеспечения. В 
качестве важного инструмента могла бы выступить 
межгосударственная целевая программа ЕАЭС «Ин-
новационная фармацевтическая промышленность», 
направленная на интеграцию научных исследований и 
реализацию совместных проектов на основе создания 
международного кластера фармацевтической про-
мышленности государств – членов ЕАЭС. В ее рамках 
мог бы успешно осуществляться согласованный тех-
нологический трансфер как внутри Союза, так и из 
внешних источников. 

В-шестых, движение ЕАЭС в русле реализации 
региональной стратегии устойчивого развития в обя-
зательном порядке должно предполагать не только 
заинтересованность в повышении компактности про-
изводств, но и повышении безопасности самих мето-
дов производства лекарственных препаратов. Дума-
ется, что формирование политики поощрения разра-
ботки и трансфера экологических чистых технологий 
фармацевтического производства способно высту-
пить составной частью формирующегося проекта 
«зеленого Союза». 
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The subject matter of the present study is the explication of a system of the legal and program-strategical pillars of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) on the whole and its member states in particular in the area of cooperation with regard to the technological 
modernization of the pharmaceutical industry under the initiation of an international transfer of pharmaceutical technologies. The 
result of the industrial policy of technology transfer from various sources within framework of production localization and develop-
ment of major integrated structures is the transition of the given sector to a new stage of its progress. Much attention is paid to the 
interaction of pharmaceutical entities of EAEU countries with large foreign pharmaceutical firms in the area of technology transfer at 
the level of investment cooperation. The following conclusions were drawn. The realization of the integrative potential of the phar-
maceutical sector of EAEU member states should presuppose the collaboration within all sections of the innovation cycle – from 
development to application. However, at present the development of cooperative links faces with the competition of manufacturers of 
the states of the Union. EAEU states frame and realize independent national strategies in the field of import and export of drugs as 
well as in the development of the pharmaceutical sector. But the functioning of a single market of drugs creates preconditions for an 
integrative interaction in approaching the manufacturing of drugs of the Union. This requires a higher degree of production coopera-
tion accompanied by an elaboration of coordinated strategies of scientific and technological and technology transfer policies. Moreo-
ver, the program-strategical documents of EAEU member states, unlike acts of the Union, pay insufficient attention to the develop-
ment of the pharmaceutical sector in terms of its integrative potential realization. At present, documents that would be devoted spe-
cially to the development of the pharmaceutical sector of the Union, including issues of its technological modernization and technol-
ogy transfer, seem urgent. Maintaining the positive dynamics of the pharmaceutical sector demands elaborating new elements of its 
institutional support, for example, intergovernmental targeted programs. Technology transfer could be carried out on a more coordi-
nated basis inside the Union as well as from external sources.  
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