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ФИЛОЛОГИЯ 
 

УДК 882 
 

И.А. Айзикова 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОЗА М.Н. МУРАВЬЕВА И В.А. ЖУКОВСКОГО: 
К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ СОЧИНЕНИЙ 

НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ). СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-012-00529. 
 

Выявляются типологические сближения и преемственные связи учебных материалов по общим вопросам истории и вопло-
тившихся в них исторических и педагогических концепций М.Н. Муравьева и В.А. Жуковского. Анализируется устанавли-
ваемое ими центральное место истории в системе антропологических наук. Своеобразие ключевых положений программы 
образования и воспитания наследника престола, изложенных в педагогической прозе первого русского романтика, опреде-
лялось акцентом, сделанным на тесной взаимосвязи истории с религией. 
Ключевые слова: М.Н. Муравьев; В.А. Жуковский; придворная педагогика; педагогическая проза; типологические сбли-
жения и расхождения; преемственность. 

 
В.Н. Топоров в «Предисловии» к своей моногра-

фии «М.Н. Муравьев: Введение в творческое насле-
дие», описывая разнообразие занятий, интересов и 
талантов М.Н. Муравьева, одной из главных его за-
слуг, «помимо писательской деятельности и ее куль-
туртрегерской доминанты», прежде всего отмечает то, 
что «именно Муравьев (наравне с Лагарпом) более 
всего способствовал наступлению “дней Александро-
вых прекрасного начала” и продолжению лучшего в 
них впоследствии» [1. C. 19], имея в виду учебные 
занятия писателя с великими князьями Александром и 
Константином Павловичами по русской истории, рус-
ской словесности и нравственной философии (с 1785 г.). 
В это время Муравьевым было написано большое 
количество учебно-воспитательных текстов, которые 
печатались в нескольких экземплярах в Император-
ской типографии по заказу двора, в связи с чем были 
неизвестны вне узкого круга лиц, причастных к обра-
зованию великих князей, прошли не замеченными «ни 
читателями, ни – практически – русской литературой 
того времени» [1. С. 13]. Однако, определяя значение 
Муравьева в реальной истории русской литературы, а 
не в написанной исследователями, из поля зрения ко-
торых писатель выпал на долгие годы, Топоров ука-
зывает, что, находясь «на перекрестке» отечественной 
словесности периода перехода от классицизма к сен-
тиментализму и предромантизму, поисков соотноше-
ния в литературе «старого» и «нового», способов ре-
цепции и адаптации западноевропейского опыта, Му-
равьев занял «актуальное место в сводной книге рус-
ской литературы» [1. С. 24–25]. 

Почти то же самое мы можем сказать в отношении 
наследия Муравьева-педагога, устанавливающего в 
этой области новые педагогические стратегии и мето-
ды, определявшиеся в духе сентиментализма и пита-
ющей его идеалистической философии целью форми-
рования личности. Целенаправленной эволюции под-
верглось и понимание учебной литературы, которая 
наполнялась Муравьевым новым содержанием, но-
выми жанрами и новыми стилевыми решениями. 
Многое почерпнувший в западной педагогике, автор 
целого корпуса педагогической прозы Муравьев-

педагог и воспитатель, в свою очередь, как и в лите-
ратуре, оказал влияние на «лучших из лучших» в этой 
области. В данной статье речь пойдет об усвоении и 
развитии педагогического опыта Муравьева, запечат-
ленного в его прозаическом творчестве, В.А. Жуков-
ским, который вошел в историю русской культуры 
как первый русский романтик, глубочайший мысли-
тель, как человек, наделенный даром синтеза не толь-
ко разных видов искусств, но и разных видов дея-
тельности, что вылилось в одно из важных дел его 
жизни – обучение и воспитание великого князя Алек-
сандра Николаевича, будущего русского императора 
Александра II. 

О педагогических занятиях Муравьева писали уже 
его современники (И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, 
Ф.Ф. Вигель, К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, 
Н.Ф. Кошанский, А.С. Пушкин, в 1830–1840-е гг. – 
П.А. Плетнев и В.Г. Белинский) 1, подчеркивая един-
ство его литературного творчества, культурно-
общественной, институциональной деятельности, в 
том числе в области образования и воспитания, и кри-
стальной нравственности. Много позднее Г.А. Гуков-
ский писал, что «в кругу карамзинистов был принят 
как обязательный культ Муравьева, наставника в 
жизни, морали и литературе» [3. С. 252]. Далее, как 
отмечает В.Н. Топоров, «годы высокой оценки Мура-
вьева окончились… и забвение продолжалось не ме-
нее века» [1. С. 16]. 

Исследователь указывает на четыре-пять статей 
о Муравьеве, появившихся в период «забвения». 
Среди них отметим публикацию Е.В. Петухова 
«Михаил Никитич Муравьев. Очерк его жизни и 
творчества» [4], открывающую страницу биографи-
ческого подхода к жизни и творчеству писателя. 
Очерк открывается представлением Муравьева как 
«наставника великих князей Александра и Констан-
тина, товарища министра народного просвещения, 
куратора Московского университета, человека 
весьма образованного и писателя с рано пробудив-
шеюся страстью к литературе», как человека, «рас-
полагающего разнообразными способами влияния 
на своих современников». 
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Сказав буквально несколько фраз о деятельности 
Муравьева в роли наставника великих князей, ре-
зультатом которого называются его воспитательно-
учебные статьи2, Петухов подробно описывает его 
роль в развитии Московского университета и в це-
лом «народного просвещения». В третьей части ста-
тьи автор возвращается к характеристике педагоги-
ческой прозы Муравьева, квалифицируя ее как «из-
ложение тех уроков, которые… давал он великим 
князьям… по предметам русской истории, русской 
словесности и нравственной философии», «легкое и 
эпизодическое… с неизменно проводимой нравоучи-
тельной подкладкой» [4. С. 285], на основании чего 
делается вывод: «Рассматривать их как литератур-
ные произведения можно лишь при особой точке 
зрения на них, определяемой педагогическим их 
назначением» [4. С. 290]. 

Биографический подход использован и в работе 
Н.П. Жинкина «М.Н. Муравьев (По поводу истекшего 
столетия со времени его смерти)» [5], в которой ак-
цент сделан именно на историко- и социокультурных 
контекстах деятельности Муравьева и ее результатах, 
проявившихся после его смерти в России XIX в. 
Жинкин весьма подробно представляет в своей моно-
графии Муравьева-педагога, подчеркивая его отно-
шение к своим обязанностям наставника великих кня-
зей как к святой миссии. Опираясь на воспитательно-
педагогические сочинения Муравьева, опубликован-
ные и хранящиеся в архиве, рукописные, исследова-
тель выводит «общие принципы дидактики» Муравь-
ева, согласованные с основными вопросами педагоги-
ки. Он представляет муравьевское понимание цели 
воспитания, каковой являются «красоты нравствен-
ные», требования к учителю, идею системности обу-
чения и воспитания, принцип последовательности в 
образовательно-воспитательном процессе. В моно-
графии приводятся основные положения учебной 
программы, выработанной Муравьевым на «много 
лет», недельные расписания занятий великих князей, 
описывается путешествие Муравьева со своими уче-
никами в Москву, которое состоялось на втором году 
обучения [5. С. 289–293]. Отдельный раздел моногра-
фии посвящен воспитаннику Муравьева, Александру I. 
Его образ построен Жинкиным на идее глубокого 
восприятия концепций наставника, прежде всего, 
принципа «благоговения к науке», с чем Жинкин свя-
зывает широкие реформы, проведенные императором 
в области народного образования и направленные на 
свободу преподавания, к реализации которых был 
привлечен Муравьев. 

Определяя значение педагогической прозы Муравье-
ва, Жинкин ставит ее выше стихотворных сочинений, 
отмечая «нравственную тенденцию» всех статей Мура-
вьева, независимо от темы. Пристально рассматривая 
предмет нравственной философии, осмысливаемый Му-
равьевым в его сочинениях, а также статьи, посвящен-
ные истории, Жинкин подчеркивает, что они способ-
ствуют главному – «развитию правильного взгляда… на 
исторический процесс и на значение личности в исто-
рии» [5. С. 332]. 

Исследовательский интерес к Муравьеву вновь 
проявился в 1930-е гг., когда научной общественности 

были представлены работы Г.А. Гуковского и 
Л.И. Кулаковой, а еще позднее муравьевоведение по-
полнилось трудами Н.Д. Кочетковой, В.Д. Левина, 
Р.М. Лазарчук, И.Ю. Фоменко, Л. Росси, В.Н. Топо-
рова, А.Н. Бруханского, А.Н. Пашкурова, Л.Б. Проко-
пьевой и др. Но собственно педагогической деятель-
ности Муравьева и его педагогической прозе посвя-
щено было не так много исследований. В первую оче-
редь следует назвать статьи Л. Росси «Сентименталь-
ная проза М.Н. Муравьева (Новые материалы)», «Пе-
дагогическая проза М.Н. Муравьева и традиции 
французского Просвещения», И.Ю. Фоменко «Исто-
рические взгляды М.Н. Муравьева», «Из прозаическо-
го наследия М.Н. Муравьева», ее диссертацию «Проза 
М.Н. Мураьева: Из истории русской прозы последней 
трети XVIII века», статью Д.В. Долгушина «Придвор-
ный локус и авторефлексия русской литературы к. 
XVIII – первой половины XIX в.: Михаил Муравьев, 
Василий Жуковский, Петр Плетнев» [6–11], в кото-
рых активно вводились в научный оборот новые ма-
териалы, большей частью извлеченные из архивов, 
ставились проблемы соотношения художественной и 
педагогической прозы Муравьева; проза писателя, в 
том числе и педагогическая, рассматривалась в кон-
тексте истории русской прозы, европейских философ-
ских, исторических и педагогических концепций, рус-
ской придворной жизни и педагогики. 

Практически все исследователи отмечают как 
преемника Муравьева-педагога и автора воспита-
тельно-образовательных сочинений первого русского 
романтика В.А. Жуковского 3. Не претендуя на пол-
ное освещение этой широкой проблемы, которая до 
сих пор не становилась предметом специального ис-
следования, в предлагаемой статье сосредоточимся 
на выявлении преемственности педагогических и 
исторических взглядов Муравьева и Жуковского, 
выразившихся в их педагогических сочинениях на 
исторические темы 4. 

В первую очередь подчеркнем важность катего-
рии времени в универсальных концепциях бытия 
Муравьева и Жуковского 5, с чем и связан их непре-
ходящий интерес к истории (и ее преподаванию), 
которая, по мнению обоих писателей-педагогов, 
формирует человека. 

В.Н. Топоров, соглашаясь с мнением многих уче-
ных о прямой связи всех сочинений Муравьева, по-
священных истории, с его педагогической деятельно-
стью, делит их на три группы по тематическому 
принципу: история России, мировая история и общие 
вопросы истории, обращенные к типологии историче-
ских событий и процессов. Последнюю группу уче-
ный называет «прерывистым текстом», имея в виду, 
что отдельных статей, посвященных данным пробле-
мам, у Муравьева не так много, но при этом фрагмен-
ты «прерывистого текста» Муравьева об истории вхо-
дят практически во все его исторические статьи пер-
вых двух разделов «в качестве преамбулы или неко-
торых общих обоснований» [1. С. 747]. На этом осно-
вании Топоров сближает Муравьева, «пытавшегося в 
разных, многих и частных “историях” усматривать 
единое и общее», с основателями «морфологии исто-
рии» (О. Шпенглер), осмысливающими ее общие за-
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коны в соотнесении с ее живым течением [1. С. 769]. 
Во многом на этом принципе Муравьев строит свою 
систему преподавания истории и корпус педагогиче-
ской исторической прозы: от «общих оснований» к 
«иллюстрирующим примерам из русской, античной, 
западноевропейской истории» [1. С. 747]. 

В творческом наследии Жуковского, в том числе 
среди его сочинений, написанных с педагогической 
целью, мы также не найдем статей собственно теоре-
тического характера, что, как и в случае с Муравье-
вым, не означает отсутствия теоретических постула-
тов, которые рассыпаны по всем статьям Жуковского, 
обращенным к ученикам, положены в их основу. Не 
ставя перед собой задачу целостного осмысления 
концепций истории Муравьева и Жуковского, выде-
лим положения, оказавшиеся для них наиболее важ-
ными в педагогической деятельности. 

Прежде всего отметим понимание обоими мето-
дологической ценности принципа принципиальной 
взаимосвязи истории и целого ряда других антропо-
логических наук. Так, и Муравьеву, и Жуковскому 
чрезвычайно важно соположение истории и филосо-
фии, позволяющее, по их убеждению, осмысливать 
причинно-следственные нити исторических собы-
тий, эпох и видеть исторический процесс в целом, в 
комплексе его закономерностей. Отсюда вытекает и 
представление об истории как многослойном опыте 
человечества и отдельного человека, в первую оче-
редь в области нравственности, просвещения и куль-
туры. 

Эта мысль красной нитью проходит через статью 
Муравьева «Учение истории», открывающую цикл с 
не менее красноречивым заглавием «Опыты исто-
рии». Она же определяет тесные проблемно-
тематические взаимосвязи всех статей, входящих в 
названный цикл. Например, за статьями «Учение ис-
тории», «О истории и историках», «Историки древно-
сти» следуют «Противоположение дикости и просве-
щения», «Успехи человеческого разума», «Успехи 
учения», развивающие просветительскую идею нрав-
ственного смысла истории, исторического развития 
как движения от «грубости дикого» человека к «про-
свещенному гражданину», направляемого «беспре-
станным колебанием добродетелей и пороков» [19. 
Т. 1. С. 310]. В свою очередь, эти статьи входят в ши-
рокий контекст других педагогических статей, по-
священных собственно проблемам нравственности: 
«Нравоучение», «Черты нравоучения», «О нравствен-
ном законе» и др., а также вопросам просвещения и 
искусства как важнейших источников образования и 
воспитания человека.  

Жуковский, хорошо знакомый с педагогической 
прозой Муравьева, не менее чем он, с самого начала 
своего творчества, и особенно в 1820-е гг. (время его 
занятий с великим князем Александром Николаеви-
чем), был убежден в необходимости «приобретения 
философического взгляда на происшествия…», «об-
щего понятия об истории», о чем неоднократно писал 
ближайшему другу А.И. Тургеневу в своих письмах 
[20. С. 106, 104]. Выступая последовательным преем-
ником Муравьева, Жуковский отстаивает свою «об-
щую идею об истории» – идею нравственного разви-

тия общества как главного двигателя истории, что 
отразилось, как и у Муравьева, в характере восприя-
тия поэтом трудов многих европейских и отечествен-
ных историков 6, в его сочинениях, в том числе в его 
педагогической прозе. Так, например, практически во 
всех редакциях «Плана учения» наследника русского 
престола находим, наряду с историей, образователь-
ные модули, посвященные философии, «нравственно-
сти частной и публичной». 

В отдельном разделе к «Плану учения» – «Некото-
рые примечания» – Жуковский записывает, во многом 
повторяя Муравьева: «Сокровищница просвещения 
царского есть история, наставляющая опытами про-
шедшего, ими объясняющая настоящее и предсказы-
вающая будущее» [22. С. 120]. Впоследствии именно 
этот фрагмент «Плана учения» Жуковский выделит в 
отдельную статью «Польза истории для государей» и 
разместит ее в своем педагогическом журнале «Соби-
ратель» (№ 1). Составленное Жуковским учебное по-
собие «Черты истории государства Российского», 
предназначенное для изучения великим князем курса 
русской истории, открывается тем же постулатом: 
«История изъясняет нам, что был сей народ прежде, 
что он теперь, и к чему может достигнуть, пользуясь 
своею нравственною силою» [22. С. 150] 7. На этих 
идеях базируются и другие учебные пособия Жуков-
ского по истории, созданные для великого князя: 
«Введение в историю государства Российского» и 
«История государства Российского». 

Обратимся к принципиальному, методологически 
важному для Муравьева соположению в его педаго-
гической прозе тем и проблем истории и политики, 
весьма характерному и для педагогических сочинений 
Жуковского 1820-х гг. Важнейшими в этом отноше-
нии для Муравьева являются вопросы о формах госу-
дарственного устройства, о характере управления 
государством. Они рассматриваются в целом ряде его 
учебно-воспитательных текстов: «Черты государ-
ственного установления», «Черты нравоучения», 
«Пользы и затруднения государственного знания», 
«Право лиц», «О законодательной власти», «Последо-
вание государей» и др., которые В.Н. Топоров спра-
ведливо объединяет в перекликающиеся подтексты 
«нравственности» и «закона и права». 

Так, панорама возможных способов правления, 
рассмотренных сквозь призму нравственности и 
закона, представлена в статье «Черты нравоуче-
ния». Муравьев дает следующие определения фор-
мам государственного устройства: «Демократия 
есть такое правление, в котором государственная 
власть находится в лицах, представляющих народ» 
(«изъявление воли общества или большинства его» 
квалифицируется как «народный закон»); «монар-
хия поручает верховное могущество одной особе на 
основании законов»; «деспотизм поставляет госу-
даря выше законов» [19. Т. 2. С. 158–159]. Установ-
ление любой формы государства Муравьев неиз-
менно связывает с понятием закона, на основании 
которого «каждый член общества вверяет оному в 
залог свои естественные права и для сохранения 
оных подвергается общей воле» [19. Т. 2. С. 158]. 
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В статье «Право лиц» разъясняется связь закона, 
государства, народа и нравственности: законы служат 
«посредством» между держателем государственной 
власти и народом, «обычаи и нравы» которого «отда-
ляют деспотизм», «законы повелевают правителям 
отнимать власть у жестокосердых и защищать чело-
вечество» [19. Т. 2. С. 196]. В «Гражданских установ-
лениях» дается еще одна формула взаимоотношений 
власти и народа: «любовь к законам земли своей» 
означает любовь к Отечеству [19. Т. 2. С. 202]. В ста-
тье «О законодательной власти» вновь подчеркивает-
ся единство «справедливого, кроткого, соразмерного 
нуждам и свойствам народа» закона, его соблюдения 
властью и «величайшего счастья для народа» [19. Т. 2. 
С. 204]. В статье «Пользы и затруднения государ-
ственного знания» наиболее четко определяется зави-
симость процветания государства от нравственного 
состояния его граждан: «Развращение нравов и раз-
рушение государств малейшим расстоянием отдалены 
друг от друга. Все сии предметы принадлежат к науке 
правительства. Нравоучение служит основанием его; 
история освещает ее» [19. Т. 2. С. 192]. 

Будучи убежденным в том, что «государство, 
столь пространное, как Россия, не может иметь друго-
го образа правления, кроме единоначалия» («Черты 
государственного установления») [19. Т. 2. С. 142], 
Муравьев представляет идеальной просвещенную 
монархию. Внимание автора во многих статьях сосре-
доточено, соответственно, на образе просвещенного 
монарха. Его важнейшей характеристикой является 
уважение к закону, что, по мнению Муравьева, и 
обеспечило его сохранность «от самого начала мо-
нархии» [19. Т. 2. С. 144]. Причем и в этом контексте 
«распространение и возвышение законодательных 
правил» связывается с нравственным совершенство-
ванием общества и отдельных его членов, особенно 
тех, кто наделен властью. В первую очередь Муравьев 
относит этот постулат к фигуре просвещенного мо-
нарха, власть которого «не ограничена никакими пре-
делами, но кротость последних царствований прибли-
зила ее во всем к сообразованию с европейскими мо-
нархиями, и даже имя раба изгнано, так как прилич-
ное в одном азиятическом деспотстве и унижающее 
человечество» [19. Т. 1. С. 145]. 

Портрет просвещенного монарха и программа его 
обучения и воспитания наиболее полно представлены 
в статье «Пользы и затруднения государственного 
знания». Первой необходимой для государя характе-
ристикой называется «познание отечества своего». 
Способами его приобретения, по Муравьему, являют-
ся «действительное участие в делах государственных, 
рассматривание природы и общежития в городах и 
селах», последовательное изучение трудов ученых по 
истории, а также ее законодательства и «свойств 
правления. <…> Но еще важнее знание народной си-
лы, богатства, потребностей, обычаев, просвещения» 
[19. Т. 1. С. 188, 189]. В этой образовательной про-
грамме свое место занимает и геополитика, знание 
общественно-географической специфики простран-
ства, форм и способов контроля над территориями, 
которыми предстоит управлять наследникам престо-
ла. География, история, политика, нравственность 

составляют еще одну систему, положенную в основу 
придворной образовательно-воспитательной концеп-
ции Муравьева. 

Жуковский оказался преемником во многих ее 
аспектах. И прежде всего он глубоко разделяет 
мысль Муравьева о современном значении истории, 
заключающемся в преподнесенных ею нравственных 
и политических уроках. Понимая взаимосвязь 
названных областей знания, Жуковский с самого 
начала (о чем свидетельствует «Проект плана уче-
ния... наследника цесаревича») предусматривает па-
раллельное изучение истории и «нравственности 
частной и публичной» уже в первом периоде «уче-
ния», во втором – изучение истории планируется в 
связи с философией, о чем уже шла речь выше, и 
«политическими науками» [22. С. 102]. 

В «Плане учения», представленном Николаю I, речь 
идет об этом же более подробно. Первый период «От-
рочество. От 8-ми до 13-ти лет» Жуковский сравнивает 
«с приготовлением к путешествию», компасом в нем 
называется «образование сердца: развитие нравствен-
ного чувства». В качестве «карты» выступают знания 
по названным выше дисциплинам, изложенные 
«вкратце, в связи, в ясной и полной системе», призван-
ные ответить ученику на четыре вопроса: «Где я? Что 
я? Что я быть должен, и к чему предназначен?» [22. 
С. 103]. Второй период обучения «Юношество. От 13-
ти до 18-ти лет» Жуковский сравнивает с самим путе-
шествием, посвященным «подробному преподаванию 
наук, нужных воспитаннику как члену просвещенного 
общества», «которые наиболее нужны ему по его 
назначению». На первом месте стоят «науки антропо-
логические, имеющие предметом человека: История. 
География, то есть этнография и статистика. Политика. 
Философия» [22. С. 103]. 

В «Примечаниях» к «Плану...» поэт создает иде-
альную модель выпускника, освоившего образова-
тельно-воспитательную программу. Его центральной 
характеристикой является просвещенность, подразу-
мевающая «многообъемлющее знание, соединенное с 
нравственностью», и прежде всего глубокое знание 
всего того, «что в его время необходимо для общего 
блага и в благе общем для его собственного». Таким 
образом понимаемое просвещение, считает Жуков-
ский, «необходимо для частного человека, ибо каж-
дый на своем месте должен знать, что делать и как 
поступать. Оно необходимо для народа, ибо народ 
просвещенный более привязан к закону, в котором 
заключается его нравственность… Оно необходимо 
для народоправителя, ибо одно оно дает способы 
властвовать благотворно» [22. С. 120]. 

Главные правила «деятельности царской», как 
считает Жуковский, его воспитанник извлечет из «со-
кровищницы просвещения царского» – истории. Эти 
правила последовательно названы в «Примечаниях» к 
«Плану...»: «История познакомит наследника престо-
ла с судьбою народов» и объяснит «причины их бед-
ствий и благоденствия во всех временах», она научит 
его уважать закон и своим примером показывать ува-
жение к закону остальным [22]. Второе правило цар-
ской деятельности заключается в любви к просвеще-
нию и в его распространении, третье – в любви и ува-
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жении к своему народу, который «всегда на стороне 
правосудного государя». Правосудие царя Жуковский 
ставит в ряд с такими понятиями, как свобода народов 
и милосердие государей. Далее записан важнейший 
для Жуковского тезис о царской власти: «Владыче-
ствуй не силою, а порядком». И подытоживает этот 
перечень правил следующее: «Не обманывайся насчет 
людей и всего земного, но имей в душе идеал пре-
красного – верь добродетели!» [22. С. 121]. 

Эти мысли, представленные поэтом Николаю I, 
Жуковский озвучивает и своим ученикам (кроме ве-
ликого князя, это были, как известно, И. Виельгор-
ский и А. Паткуль) в так называемых «педагогических 
речах», переданных К.К. Мёрдером в «Записках». 
Так, в речи, произнесенной 2 февраля 1829 г., в день 
экзамена по Закону Божьему, на котором присутство-
вали император и императрица, красной нитью про-
ходит идея необходимости для будущего государя 
учиться приобретать уважение к себе окружающих. С 
этой целью, обращается Жуковский к своим учени-
кам, «теперь мы начнем заниматься историею; она 
будет для нас самым убедительным доказательством, 
что уважение приобретается одними постоянными 
добродетелями». И далее Жуковский обращает вни-
мание великого князя на то, что по тому месту, на 
которое его назначил Бог, он будет «со временем за-
мечен в истории; ...она скажет об Вас свое мнение 
перед целым светом, и на все времена, мнение, кото-
рое будет жить в ней и тогда, когда вас и нас не бу-
дет» [22. С. 122]. Поэт говорит со своими учениками 
об очень важной теме строгого суда истории и отече-
ства над каждым, и в первую очередь над теми, кому 
суждено управлять народом, что было связано со 
сформировавшимся у него к 1820-м гг. критическим 
подходом к истории, на который указала Ф.З. Ка-
нунова [21]. Чтобы этот суд со временем «мог обра-
титься в любовь», его воспитанникам необходимо, по 
мнению Жуковского, научиться владеть собой, лю-
бить труд, быть деятельными [22. С. 122]. Эти темы и 
идеи развивались и Муравьевым в его учебных посо-
биях по русской и мировой истории, к ним мы обра-
тимся далее специально. 

Как видим, ключевые положения программы обра-
зования и воспитания наследника престола, изложен-
ные в педагогической прозе Муравьевым и Жуков-
ским, предельно близки. Вместе с тем необходимо 
подчеркнуть одну особенность педагогической пози-
ции Жуковского, значительно отличающую его обра-
зовательную программу, педагогическую «методу» и 
пафос учебно-воспитательной прозы от муравьев-
ских, – это акцентирование первым русским романти-
ком тесной взаимосвязи истории с религией, верой в 
Бога 8. Оно корректирует все рассмотренные выше 
сближения Жуковского и Муравьева, не отменяя их.  

В этом отношении показательны учебные планы, 
составленные Жуковским для занятий с великим кня-
зем. Так, уже в «Проекте плана...» первого периода 
курсы «Нравственность частная» и «Нравственность 
публичная» объединены в общий модуль «Христиан-
ская нравственность». Следующие три курса – «Ме-
тафизика», «О бессмертии души» и «О Боге» также 
объединены в общий раздел плана – «Религия откро-

вения», который должен раскрывать учащимся источ-
ники христианства. 

В «плане учения...» данные намерения уточняются 
и расширяются. В «Предварительных понятиях» Жу-
ковский вновь записывает указанные в «Проекте...» 
вопросы, на которые наследнику престола должно 
дать ответы его «учение». Один из них – «К чему 
предназначен» – существенно конкретизируется: 
«...для чего он («питомец». – И.А.) предназначен как 
существо бессмертное». В плане «Учение приготови-
тельное» тезис об «образовании сердца: развитие 
нравственного чувства» дополняется указанием мето-
да, с помощью которого планируется достижение ре-
зультата «посредством первых понятий религии». В 
«Подробном плане учения в первый период» «начало 
нравственности христианской» предполагается дать 
воспитанникам в первом классе на материале «из-
бранных библейских повестей», путем ознакомления с 
«главными фактами Священной истории древнего и 
нового завета». Описывается и методика обучения: 
«Простой рассказ без всяких посторонних рассужде-
ний, в связи хронологической. Извлечение из фактов 
правил нравственности, основанной на учении Спаси-
теля» [22. С. 107]. Программа второго класса ориенти-
рована на систематизацию приобретенных ранее зна-
ний: представления о человеке и окружающем мире 
планируется формировать в разных взаимосвязанных 
аспектах, один из которых, направленный на осозна-
ние учениками своего предназначения, предполагает 
усвоение в теории и на практике таких идей: «человек 
как существо духовное и бессмертное» (предмет Ме-
тафизики) и «человек как существо, постигающее Бо-
га. Богопознание: Религия естественная (т.е. открыва-
ющаяся осмыслением сотворенного Богом мира и че-
ловека. – И.А.). – Религия откровенная (т.е. постигае-
мая через откровение. – И.А.)» [22. С. 109]. 

Представляя курс истории в «Некоторых примеча-
ниях» к «Плану...» как основной, Жуковский настой-
чиво подчеркивает необходимость «освещения» исто-
рии религией. Только в таком случае, считает поэт, 
она «воспламенит» в великом князе «любовь к вели-
кому, стремление к благотворной славе, уважение к 
человечеству и даст ему высокое понятие о его сане» 
[22. С. 120]. Все названные выше правила царской 
деятельности, извлекаемые из истории, также форму-
лируются сквозь призму веры. Преподавание истории, 
из которой наследник престола узнает о судьбе наро-
да, которым ему предстоит управлять, позволит ему, 
по мысли Жуковского, сделать главный вывод: «верь, 
что власть царя происходит от Бога <...> верь добро-
детели! Сия вера есть вера в Бога!» [22. С. 120–121]. 
Эти идеи определяют и пафос учебных пособий Жу-
ковского по истории, о которых речь пойдет в следу-
ющей нашей статье. 

Наконец, важно отметить, с какой тщательностью 
подбиралась Жуковским кандидатура законоучителя 
великого князя. Взяв на себя преподавание истории, 
он обсуждает вопрос об учителе Закона Божьего с 
императрицей и императором. В письме к Александре 
Федоровне от 15/27 июня 1826 г. он пишет: «Особен-
но умоляю Ваше Величество не торопиться выбором 
духовного лица, которое должно будет дать великому 
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князю религиозное образование: это предмет слиш-
ком серьезный и требует большой осмотрительно-
сти... Религия не отдельная наука, которую изучают, 
как, например, математику; <...> она скорее служит 
средством воспитания, она должна входить во все, 
должна сливаться со всеми чувствами, со всеми мыс-
лями, чтобы стать жизненным правилом <...> Наде-
юсь, что по возвращении моем я буду иметь возмож-
ность представить Вам человека, достойного Вашего 
доверия. <...> Соблаговолите представить Его Вели-
честву Государю Императору мою покорнейшую 
просьбу относительно этого» [24. C. 321]. 

Избрание законоучителя для наследника престола 
заняло довольно много времени. 1/13 октября 1826 г. 
Жуковский сообщал в письме К.К. Мердеру о своем 
разговоре по этому поводу с Николаем I: «Государь 
император изволил мне лично говорить об отце Пет-
ре, том священнике, который в последнее время был 
употреблен в крепости и так много и благодетельно 
действовал» [24. С. 369]. В этом же письме поэт из-
вещает Мердера о том, что он отклонил предложение 
Николая I (отец Петр, П.Н. Мысловский, протоиерей 
Казанского собора в Санкт-Петербурге), мотивировав 
это так: «Он человек достойный по твердому характе-
ру, по уму и по сердцу. Но этого мало: нужно иметь 
при характере и большие сведенья по богословию», и 
предложил царю о. Герасима Павского. Жуковский 
характеризует его Мердеру следующим образом: «С 
этой стороны (т.е. знаний по богословию. – И.А.) 
предпочтительнее отец Герасим Павский. Он учился в 
Невской академии, где удостоен степени доктора бо-
гословия <...>. Он прекрасный, почтенный человек, 
весьма учен и может хорошо учить. Не думаю, чтобы 
между нашими священниками можно было бы найти 
другого, более знающего. Характер его беспорочный» 
[24. С. 369]. Именно Г.П. Павский был назначен учи-
телем Закона Божия и Священной истории наследни-
ка Александра Николаевича и приступил к занятиям в 
конце ноября 1827 г.  

Таким образом, в ходе исследования педагогиче-
ской прозы Муравьева и Жуковского на темы исто-
рии, в частности, ее общих вопросов, с достаточной 

степенью очевидности выявляется множество пере-
кличек, которые, безусловно, носят характер типоло-
гических сближений, определяемых атмосферой ду-
ховных исканий русского общества рубежа XVIII – 
первой половины XIX в. Выявленные пересечения, до 
сих пор не привлекавшие внимания исследователей, 
во многом объясняют закономерности перехода рус-
ской истории, литературы и педагогики из эпохи Про-
свещения в эпоху романтической философии истории, 
романтического искусства и, если так можно выра-
зиться, романтической педагогики и порожденной ею 
прозы писателей-педагогов. 

Вместе с тем не менее очевидны и преемствен-
ные связи педагогических и историко-философских 
поисков Муравьева и Жуковского, а также художе-
ственно-эстетических принципов их воплощения в 
педагогической прозе. Представляется возможным 
говорить о воздействии на Жуковского, хорошо зна-
комого с писательской, педагогической и обще-
ственной репутацией Муравьева, с его творческим 
наследием, редакторской подготовкой которого к 
изданию он занимался, во-первых, личности Мура-
вьева-педагога и общественного деятеля, во-вторых, 
его педагогических и исторических концепций и 
способов их выражения в педагогической прозе. 
Сближения и расхождения этих писателей-
педагогов, сознательное сохранение Жуковским как 
преемником целого ряда элементов образовательно-
воспитательных и исторических идей, воплощенных 
в учебно-воспитательных сочинениях Муравьева, и 
одновременно вполне закономерное их обновление 
следует искать в концептуальных областях понима-
ния общих законов истории и поисков форм изоб-
ражения истории в литературе, в том числе и в 
учебной, имеющей своей целью не только передачу 
фактов и идей, но и эмоциональное воздействие на 
ученика, необходимое для эффективности образова-
тельно-воспитательного процесса, в частности, для 
работы ученика с учебными пособиями. Учебным 
материалам Муравьева и Жуковского по русской и 
мировой истории и характеру их преемственности 
будет посвящена наша вторая статья. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 См. об этом подробнее: [2]. 
2 При этом Е.В. Петухов вполне разделяет мнение А.Н. Пыпина, высказанного в монографии «Общественное движение в России при 
Александре I», о том, что «Муравьев как наставник мог содействовать образованию того идеализма, который составлял, как известно, 
весьма характерную особенность нравственного склада Александра I» [2. С. 296]. 
3 О степени изученности педагогической деятельности В.А. Жуковского и его педагогической прозы нам уже приходилось говорить. См.: 
[12, 13]. 
4 За скобки вынесем вопрос об отношении Жуковского к личности и творчеству Муравьева, поскольку это может стать темой отдельного 
исследования. Однако некоторые факты назвать все же необходимо. Прежде всего приведем фрагмент «Конспекта по истории русской 
литературы», который поэт составлял в конце 1826 – начале 1827 г., как отмечает в своем комментарии к публикации А.С. Янушкевич, «для 
использования его в литературных кругах Западной Европы, для пропаганды русской литературы на Западе» (см.: [14. С. 506]). А.А. Койтен 
указывает, что «Конспект...» был положен в основу статьи «Русский язык и литература» во «Всеобщей немецкой предметной энциклопедии 
для образованных сословий (Лейпциг, 1827) Брокгауза (см. об этом: [15]). Представляя свою историко-литературную концепцию, 
Жуковский выделяет 3 периода развития отечественной словесности, связывая их с развитием языка. В разделе «Прозаики» второго периода 
«От Ломоносова до Карамзина» находим характеристику М.Н. Муравьева, которая открывается указанием на то, что он являлся 
наставником императора Александра и написал «для своего высокопоставленного воспитанника несколько работ по истории России: 
отрывки в манере английского “Зрителя”, которые он назвал “Обитатель предместья”, “Разговоры мертвых”; язык его не безупречно чист; 
он не владеет им; чувствуется, что он воспитан на французских образцах. Но он полон мыслей и особенно образов. При чтении его 
произведений чувствуется, что он воспринял все, что есть прекрасного в древней и новой литературе. И во всем, что он написал, видна 
прекрасная душа, все отмечено печатью чистоты и любви к добру. Он имел мало влияния на своих современников, так как почти ничего не 
печатал. Его произведения вышли в свет после его смерти. По своим познаниям он был много выше своих современников» [14. С. 363]. 
Жуковский, как известно, приложил немало усилий для посмертного издания сочинений Муравьева, взяв на себя редакторскую подготовку, 
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вместе с Н.М. Карамзиным и К.Н. Батюшковым (см. об этом: [16, 17]). Наконец, отметим наличие большого количества книг с сочинениями 
Муравьева в библиотеке Жуковского, среди них перевод с латинского языка поэмы Петрония «Гражданская брань» (СПб., 1774), «Опыты 
истории, письмен и нравоучения» в 2 томах (СПб., 1796), «Обитатель предместья и Эмилиевы письма» (СПб., 1815) и Полное собрание 
сочинений писателя в 3-х частях (СПб., 1819–1820) – ряд книг с пометами Жуковского (см.: [18. № 236–238, 289]. 
5 Эта проблема не может быть здесь рассмотрена в силу ее глубины и обширности, необходимости привлекать к исследованию многие 
контексты.  
6 См. об этом подробно: [21]. О восприятии идей европейских и русских историков Муравьевым см.: [1, 7, 8].  
7 Ср., например, с упомянутой выше статьей Муравьева «Учение истории»: «История… представляет народы… проходящие постепенно 
различные возрасты и состояния <...> Она представляет будущим поколениям примеры прошедшего. Подобно как зажигают огни на 
островах и возвышениях посреди моря, усыпанного каменьями, для избавления мореплавателя от неминуемого кораблекрушения, так 
история возносит светильник свой над преткновениями, которые угрожают государствам бедствиями и разрушениями». Изучение истории, 
по Муравьеву, позволяет видеть «все происшествия, приведенные к заключению их и составляющие одно целое» [19. Т. 1. С. 302]. 
8 Об эволюции отношения Жуковского к религии, вере в Бога см. подробно в кн.: [23]. 
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The article reveals typological convergence and continuity between educational materials on general issues of history and the 
pedagogical and historical concepts in them by Mikhail Muravyov and Vasily Zhukovsky. The author analyzes the connections of 
history with philosophy, ethics, politics, and political geography that Muravyov and Zhukovsky establish, and the central place of 
history in the system of anthropological sciences. The author also reveals fundamental differences in the understanding of history and 
its teaching by Muravyov and Zhukovsky. These differences significantly distinguish the educational program, pedagogical method 
and pathos of Zhukovsky’s educational prose from that of Muravyov. Zhukovsky emphasizes the close relationship of history with 
religion and faith in God, which corrects all the instances of convergence discussed in the article without canceling them. The 
common revealed in Muravyov’s and Zhukovsky’s pedagogical prose on history certainly has the character of typological 
convergence determined by the atmosphere of the Russian society’s spiritual search in the late 18th – first half of the 19th centuries. 
The intersections that have not yet attracted the attention of researchers explain in many ways the patterns of transition of Russian 
history, literature, and pedagogy from the Enlightenment to the era of romantic philosophy of history, romantic art, and, so to speak, 
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romantic pedagogy and the prose of writers-educators this pedagogy generated. At the same time, the continuity of Muravyov’s and 
Zhukovsky’s pedagogical and historical-philosophical searches, as well as the artistic and aesthetic principles of their implementation 
in pedagogical prose, is also obvious. Zhukovsky was well acquainted with Muravyov’s writings, teaching and public reputation, and 
with his creative heritage (he was engaged in the editorial preparation of the heritage for publication). It is possible to claim that both 
the personality of Muravyov as an educator and public figure, and his pedagogical and historical concepts and ways of expressing 
them in pedagogical prose had an impact on Zhukovsky. The convergence and divergence of the two writers and educators, 
Zhukovsky’s (as Murovyov’s successor) conscious preservation of a number of elements of educational and historical ideas 
embodied in Murovyov’s educational works, and their quite logical update must be sought in the conceptual areas of understanding 
the general laws of history and searching for forms of expressing history in literature, including educational one that aims at not only 
transmitting facts and ideas, but also rendering an emotional impact on the student necessary for the effective educational process, in 
particular, in the student’s work with educational books. The author’s second article will analyze Muravyov’s and Zhukovsky’s 
educational materials on Russian and world history and the nature of their continuity. 
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Описывается заключительный этап экспериментального исследования процессов когнитивной обработки биномиалов рус-
ского языка носителями языка и билингвами. Проверяемая гипотеза о влиянии типа билингвизма, а также факторов ча-
стотности и порядка слов в биномиалах была подтверждена результатами психолингвистического эксперимента. Получен-
ные результаты позволяют говорить о различии паттернов и скорости обработки биномиалов респондентами двух групп, 
а также о разном эффекте факторов частотности и порядка слов на процессы когнитивной обработки биномиалов носите-
лями языка и билингвами. 
Ключевые слова: коллокации; биномиалы; когнитивная обработка; билингвизм; эксперимент. 

 
Исследование процесса когнитивной обработки 

языковых единиц помогает изучить ментальные ре-
презентации этих единиц в сознании человека. Осо-
бый интерес сегодня представляет проблема менталь-
ных репрезентаций лексических единиц в сознании 
билингвов ввиду нерешенности вопроса устройства 
их ментального лексикона и его составляющих. 

Большинство предыдущих исследований посвя-
щены изучению обработки отдельных слов (в кон-
тексте или вне контекста) в группах двуязычных 
индивидов или эритажных билингвов, а также 
сравнению свойств данного процесса в этих груп-
пах с результатами монолингвальных групп. Ре-
зультаты таких исследований позволяют говорить о 
том, что в процессе обработки слов у билингвов 
параллельно активируются оба языка [1], а также об 
эффекте слов-когнатов, обработка которых проис-
ходит быстрее [1]. В процессе когнитивной обра-
ботки билингвы подобно носителям языка реаги-
руют на лексическую и семантическую информа-
цию, однако это не происходит с некоторыми ас-
пектами грамматики. Так, например, билингвы лег-
ко обрабатывают информацию о согласовании рода 
внутри именной группы, согласовании подлежаще-
го и сказуемого, но не до конца понимают структу-
ру сложного предложения (даже билингвы с очень 
высоким уровнем Я2) [2]. Также немаловажным 
является то, что проживание в среде второго языка 
приводит к уподоблению паттернов когнитивной 
обработки у билингвов и носителей языка [2] Под 
паттерном обработки в нашей работе подразумева-
ется способ обработки, сам термин является каль-
кой английского processing pattern. 

Важно также отметить, что в подобных исследова-
ниях центральной единицей анализа, как правило, 
является отдельное слово. Однако сегодня все чаще 
проводятся исследования, единицами анализа в кото-
рых выступают сочетания нескольких слов, поскольку 
распространение получают теории о хранении в мен-
тальном лексиконе человека единиц бόльших, чем 
слово. Примером таких единиц могут послужить би-
номиалы1.  

Так, например, итальянские ученые провели 
нейропсихологическое исследование ментальных 
репрезентаций и обработки биномиалов-фризов 
(irreversible binomials)2 итальянскими монолингва-
ми с дислексией, которые имели предрасположен-
ность к игнорированию левой части листа или сло-
ва (left side neglect dyslexia). Авторы исследования 
предположили, что изменение порядка слов в таких 
биномиалах затруднит их обработку и чтение. По-
лученные результаты показали, что участники экс-
перимента чаще пропускают первое слово (то, ко-
торое написано слева), если в биномиале-фризе из-
менен порядок слов. По мнению авторов исследо-
вания, это может говорить о том, что в ментальном 
лексиконе биномиал хранится в целостности, а при 
его обработке не происходит декомпозиции едини-
цы [8]. 

Кроме того, часто исследуется влияние такого 
параметра, как частотность, на процесс когнитивной 
обработки коллокаций. Например, исследование 
B. Wolter основывалось на предположении о влия-
нии частотности на скорость обработки шведско-
английскими билингвами конгруэнтных (имеются 
эквиваленты в родном языке) и неконгруэнтных (нет 
эквивалента в родном языке) коллокаций. Экспери-
мент проводился в виде задания на определение 
естественности звучания языковой единицы (можно 
сказать / нельзя сказать). Оценивалось время реак-
ции и процент ошибок. Результаты показали, что 
параметр частотности оказывает существенное вли-
яние на скорость когнитивной обработки коллокаций 
билингвами [9, 10].  

Существуют также исследования, респондентами в 
которых являются билингвы разного типа, например, 
в работах S. Montrul et al описываются эксперименты 
с ранними и поздними билингвами3. При этом отме-
чается, что ранние двуязычные, например, быстрее 
поздних обрабатывают информацию о роде слов [11], 
что позволяет сделать вывод о разности когнитивных 
процессов у билингвов разных типов. 

В нашем исследовании мы выдвигаем гипотезу о 
влиянии типа билингвизма на процесс когнитивной 
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обработки биномиалов русского языка [12–15] и 
сравниваем результаты двух групп билингвов раз-
ной природы. Мы опираемся на классификацию 
типов билингвизма по времени усвоения второго 
языка (ранний / поздний билингвизм), а также по 
способу усвоения (естественный / учебный билинг-
визм). Данные типы двуязычия и их различия опи-
саны в разделе Этапы проведения и участники экс-
перимента.  
 

Дизайн эксперимента 
 

Традиционным методом исследования процесса 
когнитивной обработки является эксперимент. Для 
нашего исследования был разработан дизайн пове-
денческого эксперимента, с использованием про-
граммного обеспечения E-prime с измерением вре-
мени реакции (RT), поскольку данный показатель 
является объективацией скорости когнитивной об-
работки.  

Стимулами послужила группа биномиалов, про-
ранжированных по частотности на основании субъ-
ективных оценок носителей языка и показателей 
Национального корпуса русского языка (высокая / 
низкая частотность), по степени устойчивости по-
рядка слов в биномиале, также на основании кор-
пусных и субъективных данных (нормальный vs 
перевернутый порядок слов). Каждый биномиал 
также может быть охарактеризован по таким пара-
метрам, как степень семантической спаянности, 
степень предсказуемости элементов и др. Однако 
на предыдущих этапах исследования было решено 
проверить именно влияние двух независимых пере-
менных, частотности и порядка слов, на процесс 
когнитивной обработки, поскольку данные показа-
тели присущи каждому биномиальному комплексу 
и могут быть проконтролированы экспериментато-
ром. На данном этапе исследована интеракция этих 
показателей с типом билингвизма. 

Всего было использовано 60 биномиалов. 
30 высокочастотных (диапазон частотности от 
3,447 до 0,3 ipm) и 30 низкочастотных единиц 
(диапазон частотности от 0,2 до 0,007 ipm) с ко-
эффициентом (не)фиксированости* от 75 до 100, 
т.е. биномиалы-фризы, единицы с фиксированным 
порядком слов или тяготеющие к абсолютно фик-
сированному порядку. У 15 биномиалов в каждой 
частотной группе порядок слов был изменен на 
обратный. Также в список стимулов было добав-
лено 10 словосочетаний-филлеров, не являющихся 
биномиалами, но по структуре похожих на данные 
языковые единицы. Например, шоколад и изюм, 
ртуть и медь, люстра и светильник, стакан и го-
род, линейка и ручка, телефон и фотоаппарат, 
бабочка и гусеница, вино и виноград, свеча и огонь, 
шашки и нарды.  

При изменении порядка слов нарушается це-
лостность биномиала. Предполагается, что он пере-
стает восприниматься как целостная единица, ха-
рактер его когнитивной обработки меняется. В таб-
лице представлены примеры стимулов, используе-
мых в эксперименте. 

Т а б л и ц а  1  
 

Примеры стимулов 
 
 

Нормальный порядок / 
высокая частотность 

Объективная частот-
ность (ipm) 

Коэффициент 
устойчивости 

Муж и жена 2,875 97,25 537 

До и после 2,332 99,3 985 

Туда и обратно 2,007 99,64 974 

Добро и зло 1,689 90,89 184 

Читать и писать 1,577 89,93 964 

Жизнь и смерть 1,510 92,04 301 

Перевернутый порядок / 
высокая частотность 

Объективная частот-
ность (ipm) 

Коэффициент 
устойчивости 

Женщины и мужчины 3,447 88,25 655 

Поперек и вдоль 2,557 99,7 249 

Сюда и туда 2,035 98,63 248 

Вниз и вверх 1,802 86,31 757 

Мир и война 1,527 97,0 852 

Плоть и кровь 1,492 89,61 864 

Нормальный порядок / 
низкая частотность 

Объективная частот-
ность (ipm) 

Коэффициент 
устойчивости 

Хлеба и зрелищ 0,222 98,4 375 

Судить и рядить 0,197 100 

Весна и лето 0,190 98,18 182 

Соль и перец 0,183 88,13 559 

Мир и спокойствие 0,169 85,71 429 

Мама и тетя 0,158 100 

Перевернутый порядок / 
низкая частотность 

Объективная частот-
ность (ipm) 

Коэффициент 
устойчивости 

Молния и гром 0,238 81,72 043 

Соль и хлеб 0,218 89,85 507 

Падения и взлеты 0,186 94,64 286 

Хвала и честь 0,179 75 

Стрелы и лук 0,172 96,07 843 

Копыта и рога 0,134 97,4 359 

 
Процедура эксперимента 

 
Перед началом эксперимента каждый участник 

заполнял лист информированного согласия. Затем 
на компьютере в программе E-prime указывались 
данные, такие как имя, пол и возраст, а также ин-
формация о владении иностранными языками, при 
этом задавался вопрос об уровне владения. Соглас-
но инструкции, каждый респондент должен был 
оценить правильность порядка слов в биномиалах, 
которые появлялись на экране, нажав на одну из 
заранее маркированных кнопок на клавиатуре. 
Возможные варианты ответов: да (правильный) и 
нет (неправильный). 

Затем участник переходил к тренировочному бло-
ку. Тренировочная сессия состояла из 10 биномиаль-
ных пар, которые последовательно появлялись на 
экране. Время предъявления стимулов составило 3 000 
мс, время между стимулами – 1 000 мс. Временные 
интервалы выбирались исходя из сложности задачи. 
Размер стимулов (15 знаков), а также претесты опре-



15 

делили необходимость увеличения времени предъяв-
ления стимула. 

После тренировочного блока следовал остальной 
блок эксперимента со стимулами. Процедура основ-
ного экспериментального блока была идентична про-
цедуре тренировочного блока. 
 

Этапы проведения и участники эксперимента 
 

На первом этапе в эксперименте приняли участие 
30 носителей русского языка, студенты ТГУ (группа 
носителей Я1). В основном это были студенты язы-
ковых факультетов, филологического и переводческо-
го направлений подготовки. Гендерный состав: 
10 мужчин и 20 женщин. Возраст испытуемых коле-
бался от 19 до 25 лет. Их результаты впоследствии 
были использованы в качестве контрольных. Была 
выдвинута гипотеза о влиянии факторов частотности 
и порядка слов на процесс когнитивной обработки 
биномиалов русского языка его носителями. Прове-
денный анализ подтвердил наличие эффектов частот-
ности и порядка слов. Был сделан вывод о том, что 
изменение порядка слов в биномиале влечет за собой 
увеличение времени реакции [12]. 

На втором этапе в эксперименте приняли участие 
20 тюркско-русских билингвов в возрасте от 19 до 
49 лет (группа носителей русского языка в ситуа-
ции естественного билингвизма, для которых рус-
ский язык является вторым – Я2). Гипотеза второ-
го этапа заключалась в предположении о том, что 
факторы частотности и порядка слов будут влиять на 
увеличение времени обработки биномиалов у носите-
лей Я2 по сравнению с носителями Я1 и данное раз-
личие будет обусловлено языковым опытом тюркско-
русских естественных билингвов (Я2) в сфере русско-
го языка как неродного и носителей языка в сфере 
русского языка как материнского (Я1). 

Анализ полученных данных вновь обнаружил 
главные эффекты частотности и порядка слов, а также 
увеличение времени реакции у респондентов группы 
носителей Я2 по сравнению с членами группы носи-
телей Я1. У билингвов среднее время реакции для 
единиц с высокой частотностью 1 550 мс и 1 730 мс – 
среднее время реакции для единиц с низкой частотно-
стью. У носителей языка среднее время реакции со-
ставило 1 326,8 и 1 486, 7 мс соответственно. В груп-
пе билингвов (группа носителей Я2) усредненное 
время реакции на стимулы с прямым порядком слов – 
1 560 мс, а среднее время реакции для стимулов с пе-
ревернутым порядком слов – 1 710 мс. Сравним полу-
ченные показатели с показателями группы носителей 
Я1: 1 440 мс и 1 550 мс соответственно. Был сделан 
вывод о том, что биномиалы обрабатываются билинг-
вами медленнее, а факторы частотности и порядка 
слов проявляют схожий эффект в двух группах [14].  

На третьем этапе исследования в качестве ре-
спондентов были приглашены билингвы, чье двуязы-
чие принципиально отличалось от двуязычия первой 
группы – функциональные учебные билингвы. Тако-
выми являлись студенты из Китая, обучающиеся в 
Томском государственном университете и Томском 
политехническом университете по русскоязычным 

программам (группа носителей Я2 в ситуации 
функционального билингвизма). Основным требо-
ванием для прохождения эксперимента было наличие 
сертификата о сдаче экзамена на знание русского 
языка ТРКИ, уровня не ниже 2. Уровень ТРКИ-2 (все-
го существует 6 уровней) соответствует международ-
ному уровню владения иностранным языком B2, ко-
торый, в свою очередь, определяется как высокий и 
позволяет осуществлять коммуникацию во всех сфе-
рах общения, а также профессиональную деятель-
ность. Таким образом, для респондентов обеих би-
лингвальных групп русский являлся вторым языком и 
его уровень был достаточно высок. Главное интере-
сующее нас различие заключалось в характеристике 
типа билингвизма двух групп. 

Итак, билингвизм группы тюркско-русских би-
лингвов естественный. При таком типе билингвизма 
второй язык не изучается, а усваивается в естествен-
ной языковой среде. Это происходит ввиду прожива-
ния респондентов на территории доминирования рус-
ского языка (Томская область, республика Хакасия). 
Кроме того, билингвизм данной группы является ран-
ним, поскольку формируется в возрасте от 5 лет. 
Освоение второго языка до момента критического 
периода (critical period hypothesis) позволяет говорить 
о сформированности языковой способности на уровне 
одноязычных индивидов, т.е. о равной степени усвое-
ния первого и второго языка. Естественные билингвы, 
как правило, обладают знаниями о фонетическом, 
грамматическом и лексическом строе второго языка, 
не имеют акцента, не совершают лексических ошибок 
и т.д. В то время как изучение второго языка после 
окончания критического периода (после 12–13 лет), 
по мнению некоторых ученых, приводит к неполной 
сформированности языковых компетенций (см. рабо-
ты E.H. Lenneberg, T. Scovel, R. DeKeyser). 

Данные о лингвистическом опыте респондентов 
данной группы были получены в рамках масштабного 
проекта по изучению билингвизма народов Южной 
Сибири. Было проведено анкетирование, в ходе кото-
рого носители тюркского и русского языков отвечали 
на вопросы о своем языковом опыте, оценивали свой 
уровень владения двумя языками, характеризовали 
ситуации общения, в которых используется тот или 
иной язык [17–19]. 

Функциональный билингвизм, которым обладают 
участники из группы китайско-русских билингвов, в 
свою очередь, является подтипом искусственного би-
лингвизма. Чаще всего целью формирования искус-
ственного билингвизма становится личностная и про-
фессиональная реализация, а также потенциальное ис-
пользование второго языка в будущем. Принято счи-
тать, что в отличие от естественного билингвизма, ис-
кусственный (учебный) билингвизм формируется без 
погружения в естественную языковую среду. С этой 
точки зрения, билингвизм китайско-русских участни-
ков нашего исследования представляет некий вариант 
искусственного двуязычия, поскольку респонденты 
постоянно проживают в среде русского языка. Однако, 
следует отметить, что такой тип билингвизма является 
в бόльшей степени искусственным, нежели естествен-
ным, поскольку при развитии последнего (группа но-
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сителей Я2) проникает во все сферы жизни человека, 
усваивается в основном через общение и при отсут-
ствии цели для его изучения. В случае наших респон-
дентов русский язык осваивается в учебном процессе с 
целью сдачи экзамена и получения образования. 

К. Бейкер под функциональным двуязычием по-
нимает способность использовать два языка в «энцик-
лопедии повседневных событий» [20]. Функциональ-
ное двуязычие подразумевает, что языки – это ин-
струменты человека, которые используются для удо-
влетворения определенной лингвистической потреб-
ности или для взаимодействия с внешней средой, т.е. 
для выполнения определенной функции.  

Таким образом, двуязычие этой группы можно 
охарактеризовать как позднее, искусственное. Рус-
ский язык не является доминирующим, уровень вла-
дения значительно ниже, чем уровень первого языка.  

Принимая во внимание различную природу би-
лингвизма в двух группах, на третьем этапе проведе-
ния эксперимента была выдвинута гипотеза о влиянии 
таких факторов, как уровень владения русским (вто-
рым) языком и тип билингвизма, на процесс когни-
тивной обработки биномиалов русского языка. 
 
Экспериментальная сессия, с участием носителей Я2 

в условиях функционального билингвизма 
 

Дизайн и процедура эксперимента для проверки 
выдвинутой гипотезы были аналогичны дизайну и 
процедуре эксперимента в группе носителей Я1 и 
группе носителей Я2 в условиях естественного би-
лингвизма, описанного выше. Однако текст инструк-
ции был переведен на китайский язык для облегчения 
понимания задания. 

Перед началом эксперимента участники также за-
полняли лист информированного согласия. 

Всего в эксперименте приняли участие 25 человек. 
17 женщин и 8 мужчин возрасте от 20 до 38 лет. 

Было получено 1 751 реакций. Под реакциями мы 
понимаем показатели времени реакции на предъявля-
емые стимулы.  

До проведения анализа из общего количества по-
лученных реакций 104 не учитывались, это те случаи, 
когда респондент не ответил на поставленный вопрос. 
Также в анализ не вошло 75 наблюдений, которые 
были классифицированы как неосознанные, ввиду 
того, что лексический доступ к слову начинается от 
150 мс, а скорость реакции в этих наблюдениях соста-
вила < 150 мс. Также из анализа исключались реакции 
на единицы-филлеры (250 реакций). Всего было про-
анализировано 1 322 реакции. Анализируемые пока-
затели времени реакции подчинялись закону нор-
мального распределения.  
 

Анализ данных эксперимента 
 

Для анализа полученных результатов был ис-
пользован дисперсионный анализ с повторными 
измерениями (Repeated measures ANOVA). Данный 
вид анализа является расширенной версией диспер-
сионного, однако отличается более высокой чув-
ствительностью тестовых статистик для внутриг-
рупповых факторов. 

Анализ позволил выявить наличие основных эф-
фектов частотности и порядка слов в группе китайско-
русских респондентов, т.е. данные факторы влияют на 
когнитивную обработку в этой группе респондентов. 

На графике (рис. 1) показано влияние фактора 
частотности биномиала на скорость его обработки 
участниками группы носителей Я2 в ситуации 
функционального билингвизма. На графике можно 
увидеть увеличение времени реакции при обработ-
ке биномиалов низкой частотности при уровне ста-
тистической значимости p = 0,04 207. Показатель 
статистической значимости ниже необходимого 
уровня (0,05) позволяет говорить о том, что в дан-
ной группе респондентов отсутствует статистиче-
ски значимая разница во времени реакции на высо-
кочастотные и низкочастотные биномиалы, что, 
однако, не говорит об идентичности процесса обра-
ботки биномиалов разных групп, поскольку время 
реакции все же различается. 

 
Текущий эффект: F (1, 24) = 4,6 115, p = 0,04 207 

 
 

Рис. 1. Влияние фактора частотности на время обработки биномиалов китайско-русскими билингвами 
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Важно отметить, что скорость обработки низкоча-
стотных биномиалов оказывается выше, чем у би-
лингвов тюркско-русской группы (группа 2): 1 640 мс 
у китайско-русских билингвов и 1 730 мс у тюркско-
русских билингвов. 

Что касается фактора порядка слов, то, интерпрети-
руя график (рис. 2), мы также можем сказать о замедле-
нии скорости реакции при обработке биномиалов с пе-
ревернутым порядком слов. 1 560 мс – среднее время 
реакции при обработке биномиалов с нормальным по-
рядком слов и 1 610 мс – среднее время реакции при 
обработке единиц с перевернутым порядком слов. 
Сравнение уровней значимости факторов частотности 

(p = 0,04 207) и порядка слов (p = 0,18 395) в этой группе 
респондентов (группа 3) позволяет сделать вывод, что 
параметр частотности оказывается бόльшее влияние на 
процесс когнитивной обработки. Параметр порядка слов 
оказывается статистически незначимым. 

Стоит сказать, что при совпадении времени реак-
ции при обработке биномиалов с прямым порядком 
слов в обеих билингвальных группах (1 560 мс) время 
реакции при обработке биномиалов с перевернутым 
порядком слов в группе носителей Я2 в условиях 
функционального билингвизма оказывается меньше, 
чем в группе носителей Я2 в условиях естественного 
билингвизма: 1 610 мс и 1 710 мс соответственно.

 
Текущий эффект: F(1, 24) = 1,8717, p = 0,18395 

 
 

Рис. 2. Влияние фактора порядка слов на время обработки биномиалов китайско-русскими билингвами 

 
Попарный анализ влияния двух факторов с при-

менением апостериорного анализа (критерий Тью-
ки) выявил следующее: при обработке биномиалов 
с нормальным порядком слов важна частотность 
единиц (табл. 1), т.е. скорость реакции при обра-
ботке высокочастотных биномиалов с нормальным 

порядком элементов оказывается выше, чем ско-
рость реакции при обработке низкочастотных би-
номиалов с нормальным порядком слов. Паттерн 
обработки биномиалов с перевернутым порядком 
слов одинаков для биномиалов обеих частотных 
групп. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Результаты апостериорного анализа факторов частотности и порядка слов 

при обработке биномиалов китайско-русскими билингвами 
 

Критерий Тьюки MS = 35762, cc = 24.000 

Частот-
ность 

Порядок 1 489,0 мс 1 603,7 мс 1 640,2 мс 1631,0 мс 

Высокая Прямой  0,167 928 0,043 351 0,062 322 

Высокая Перевернутый 0,167 928  0,903 270 0,95 5949 

Низкая Прямой 0,043 351 0,903 270  0,99 8237 

Низкая Перевернутый 0,062 322 0,955 949 0,998 237  

 
На рис. 3 представлены графики, полученные в 

ходе сравнительного анализа влияния факторов ча-
стотности и порядка слов на время когнитивной 
обработки в группе китайско-русских билингвов. 

Вновь нужно отметить, что уровень статистиче-
ской значимости оказался невысоким, поэтому ин-

терпретация проводится по показателям времени 
реакции. 

Можно сделать следующие выводы по результа-
там анализа реакций данной группы респондентов. 
Наименьшее время реакции наблюдается при обра-
ботке биномиалов с высокой частотностью и нор-
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мальным порядком слов, в то время как время реак-
ции при обработке низкочастотных биномиалов с 
прямым и перевернутым порядком слов и высокоча-
стотных единиц с перевернутым порядком слов ока-

зывается выше. Фактор частотности биномиала в 
бόльшей степени влияет на время реакции и, следова-
тельно, на скорость обработки единиц, чем фактор 
порядка слов. 

 
Текущий эффект: F (1,24) = 2,6 819, p = 0,11 454 

 
 

Рис. 3. Сравнение влияния двух факторов (частотности и порядка слов) 
на скорость обработки биномиалов китайско-русскими билингвами 

 
Проанализировав результаты трех отдельных групп, 

мы провели общий сравнительный анализ всех полу-
ченных данных. При этом был выбран тот же вид анали-
за – дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

Как видно на графике (рис. 4), время реакции в 
билингвальных группах при обработке биномиалов в 

целом увеличивается в сравнении со временем реак-
ции респондентов группы носителей языка (группа 1), 
что может быть обусловлено разницей в языковом 
опыте участников эксперимента, в частности уровнем 
владения и частотой использования русского языка в 
повседневной жизни. 

 
Текущий эффект: F (2, 72) = 3,0 488, p = 0,05 385 

 
 

Рис. 4. Изменение показателя времени реакции для трех групп респондентов 

 
Среднее время реакции носителей языка составило 

1 406,8 мс, тюркско-русских билингвов 1 633,4 мс, 
китайско-русских билингвов 1 591,0 мс. Разница меж-
ду группами статистически значима при p = 0,05 385. 
График на рис. 4 показывает, что носители Я1 значи-

мо быстрее билингвов обрабатывают биномиалы, по-
скольку их доверительные интервалы не пересекают-
ся. Что касается двух билингвальных групп, то на ос-
новании графика, не проводя апостериорные тесты, 
можно сказать, что различия в скорости обработки 
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скорее незначимы, поскольку их доверительные ин-
тервалы пересекаются. 

Для всех трех групп были выявлены главные эф-
фекты частотности и порядка слов. 

Эффект частотности сохраняется во всех трех 
группах респондентов. На рис. 5 видно, что низкоча-
стотные биномиалы обрабатываются медленнее, чем 
высокочастотные.

 
Текущий эффект: F (2, 72) = 2,6 615, p = 0,07 701 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь фактора частотности и времени реакции для трех групп респондентов  

 
На рис. 5 знаком *** обозначена высокая стати-

стически значимая разница во времени обработки 
разночастотных единиц. 

Однако апостериорный анализ выявил, что разни-
ца во времени обработки разночастотных единиц яв-
ляется статистически значимой только в группе носи-

телей Я1 (поправка Бонферрони p = 0,000 003) 
и тюркско-русских билингвов (поправка Бонферрони 
p = 0,000 026) (табл. 2). Для группы китайско-русских 
билингвов статистически значимой разницы при об-
работке разночастотных единиц не выявлено, несмот-
ря на то что время реакции отличается. 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Апостериорный тест Бонферрони для фактора частотности для трех групп 

(условие 1 – высокая частотность, условие 2 – низкая частотность) 
 

Критерий Бонферрони; переменная – время реакции 
MS = 1252E2, cc = 75,716 

Респондент Условие 1326,8 мс 1486,7 мс 1536,7 мс 1730,0 м. 1546,4 мс 1635,6 мс 

Группа 1 1  0,000 003 0,815 957 0,005 084 0,370 736 0,028 098 

Группа 1 2 0,000 003  1,000 000 0,395 155 1,000 000 1,000 000 

Группа 2 1 0,815 957 1,000 000  0,000 026 1,000 000 1,000 000 

Группа 2 2 0,005 084 0,395 155 0,000 026  1,000 000 1,000 000 

Группа 3 1 0,370 736 1,000 000 1,000 000 1,000 000  0,070 183 

Группа 3 2 0,028 098 1,000 000 1,000 000 1,000 000 0,070 183  

 
Влияние фактора порядка слов также было выяв-

лено для всех групп респондентов (рис. 6). Скорость 
обработки уменьшается при изменении порядка слов 
в биномиалах-фризах. 

На рис. 6 знаком *** обозначена высокая стати-
стически значимая разница во времени обработки 
единиц с прямым и перевернутым порядком слов. 

Апостериорный тест Бонферрони вновь выявил 
статистически значимую разницу в скорости обработ-
ки единиц с нормальным порядком слов и биномиа-
лов с перевернутым порядком слов для группы носи-
телей языка (p = 0,000 003), а также для группы тюрк-
ско-русских билингвов (p = 0,000 373). Данные анали-
за представлены в табл. 3 
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Текущий эффект: F (2, 72) = 4,0 801, p = 0,02 115 

 
 

Рис. 6. Взаимосвязь фактора порядка слов и времени реакции для трех групп респондентов 
 

Т а б л и ц а  3  
 

Апостериорный тест Бонферрони для респондентов трех групп 
(условие 1 – нормальный порядок слов, условие 2 – перевернутый порядок слов) 

 

Критерий Бонферрони; переменная – время реакции 
MS = 1245E2, cc = 74,984 

Респондент Условие 1 326,8 мс 1 486,7 мс 1 536,7 мс 1 730,0 мс 1 546,4 мс 1 635,6 мс 

Группа 1 1  0,000 003 0,599 289 0,009 581 0,249 283 0,054 572 

Группа 1 2 0,000 003  1,000 000 0,534 612 1,000 000 1,000 000 

Группа 2 1 0,599 289 1,000 000  0,000 374 1,000 000 1,000 000 

Группа 2 2 0,009 581 0,534 612 0,000 374  1,000 000 1,000 000 

Группа 3 1 0,249 283 1,000 000 1,000 000 1,000 000  1,000 000 

Группа 3 2 0,054 572 1,000 000 1,000 000 1,000 000 1,000 000  

 
Выводы и обсуждение 

 
Проверяя выдвинутую гипотезу о влиянии уровня 

владения русским языком и типа билингвизма на про-
цесс обработки биномиалов, мы пришли к следую-
щим выводам. 

Время реакции увеличивается в билингвальных 
группах, что указывает на то, что скорость обработки 
биномиалов уменьшается. 

Во всех трех группах респондентов обнаруживает-
ся эффект параметров частотности и порядка слов. 
Однако если в группе носителей Я1 и носителей Я2 в 
условиях естественного билингвизма разница во вре-
мени реакции для биномиалов в четырех условиях 
(высокая частотность и низкая частотность, прямой 
порядок слов, а также высокая и низкая частотность с 
перевернутым порядком слов) статистически значима, 
то для китайско-русских функциональных билингвов 
апостериорные тесты не выявляют такой разницы. 

В целом можно сделать вывод о том, что, не-
смотря на разницу во времени реакции, естествен-
ные билингвы обрабатывают биномиалы по модели 
носителей языка. Несмотря на разницу во времени 
реакции, эффект параметра порядка слов одинаково 
преобладает в этих двух группах, т.е. респонденты 

в бόльшей степени реагируют на изменение поряд-
ка слов, нежели на изменение частотности. В то же 
время паттерн обработки биномиалов искусствен-
ными билингвами отличается от модели обработки 
респондентов группы носителей Я1 и носителей Я2 
в условиях естественного билингвизма. Китайско-
русские функциональные билингвы оказываются 
невосприимчивы к изменению порядка слов в би-
номиалах, что может свидетельствовать о том, что в 
их ментальном лексиконе коллокационные связи 
между словами не развиты на должном уровне и 
они воспринимают биномиал как два отдельных 
слова и обрабатывают их по отдельности. У ре-
спондентов этой группы параметр частотности ока-
зывает большее влияние на процесс обработки би-
номиалов. 

Таким образом, подтверждая выдвинутую гипоте-
зу, можем сказать, что такой параметр, как тип би-
лингвизма, влияет на процесс обработки многокомпо-
нентных номинативных единиц у билингвов. 

Этап исследования, описанный в настоящей ста-
тье, является завершающим в рамках изучения таких 
параметров коллокабельности биномиала, как частот-
ность и порядок слов, однако открывает множествен-
ные перспективы дальнейших исследований. Наибо-
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лее очевидным этапом является исследование влия-
ния других, выделенных нами параметров коллока-
бильности биномиала на характер его обработки.  

В нашем исследовании частично затрагивалась 
фундаментальная проблема лингвистики – проблема 
модели языка, основанной на рекурсивных правилах и 
модели языка, основанной на знании готовых кон-
струкций. Представляется, что данная проблематика 

может в дальнейшем исследоваться при разработке 
моделей когнитивной обработки биномиалов как 
неоднословных номинативных конструкций с приме-
нением различных методик. Например, возможно 
проведение экспериментов с измерением времени 
реакции с одновременным использованием аппарат-
ного обеспечения Eye-tracker для исследования про-
цесса чтения данных единиц. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Биномиалы – сочинительные номинативные воспроизводимые единицы с двувершинной структурой и разной степенью устойчивости 
компонентов и фразеологизации, например: мать и дочь, золото и серебро, ты и я и др. Биномиалы английского языка активно изучаются 
зарубежными исследователями [3, 4 и др.] и в меньшей степени российскими учеными. Что касается биномиалов русского языка, то в нем 
исследуются схожие единицы, границы класса которых, однако, не совсем совпадают с классом биномиалов, например, синлексы [5], 
парные сочетания и парные слова [6], рифмованные слова и др. Класс биномиалов представляет собой вид коллокаций, единицы которого 
обладают такими параметрами коллокабельности, как частотность, степень спаянности компонентов, степень фиксированности порядка 
слов и др.  
2 Биномиалы-фризы – биномиалы со строго устойчивым порядком элементов, т.е. порядок слов в биномиале неизменяем [7]. Информацию 
о неизменяемости порядка слов в биномиале получают на основании данных корпуса, по которым рассчитывается коэффициент 
устойчивости. Например, количество вхождений в НКРЯ у биномиала «муж и жена» – 815, а у его перевернутой версии «жена и муж» – 23. 
Частотность биномиала делится на частотность его перевернутого варианта и умножается на сто. В результате получаем число 97. Чем 
ближе полученное число к сотне, тем устойчивее порядок слов в биномиале. 
3 Деление билингвов на ранних и поздних довольно традиционно. Оно происходит на основании того, в каком возрасте человек начал 
учить / усваивать второй язык. Так, например, Х. Бирдсмор, относит к ранним билингвам тех, кто усваивал второй язык в детско-
юношеском возрасте (the pre-adolescent phase of life) [16. C. 28]. Поздним билингвизмом в некоторых источниках считается овладение вто-
рым языком после восьми лет (см. работы Berens et al., Hull and Vaid, Kovelman et al.), в других – после тринадцати. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Starreveld P., De Groot A., Rossmark B., Van Hell J. Parallel language activation during word processing in bilinguals: Evidence from word pro-

duction in sentence context // Bilingualism: Language and Cognition. 2014. 17 (2). P. 258–276. DOI: 10.1017/S1366728913000308 
2. Clahsen H., Felser C. How native-like is non-native language processing? // Trends in Cognitive Sciences. 2006. 10 (12). P. 564–570. DOI: 

10.1016/j.tics.2006.10.002 
3. Benor S.B., Levy R. The chicken or the egg? A probabilistic analysis of English binomials // Language. 2006. № 82 (2). P. 233−277. 
4. Gustafsson M. Binomial Expressions in Present–Day English. A Syntactic and Semantic Study. Turku : Turun Yliopisto, 1975. 173 p. 
5. Климовская Г.И. Дело о синлексах (к вопросу о функциональном подходе к номинативному материалу языка) // Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2008. № 3 (4). С. 44−54. DOI: 10.17223/15617793/443/5 
6. Фомин Э.В. Парные слова в русском языке // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам 

XIV междунар. науч.-практ. конф. № 3 (14). М. : Изд. «МЦНО», 2018. С. 114–118. 
7. Fenk-Oczlon G. Word frequency and word order in freezes // Linguistics 27. 1989. № 3. P. 517−556. 
8. Arcara G., Lacaita G., Mattaloni E., Passarini L., Mondini S., Benincá P., Semenza C. Is ‘hit and run’ a single word? The processing of irreversible 

binomials in neglect dyslexia // Frontiers in Psychology. 2012. Vol. 3, № 11. P. 1−11. DOI: 10.3389/fpsyg.2012.00011 
9. Wolter B., Gyllstad H. Collocational links in the L2 mental lexicon and the influence of L1 intralexical knowledge // Applied Linguistics. 2011. 

Vol. 34, № 4. P. 430–449. DOI: 10.1093/applin/amr011 
10. Wolter B., Gyllstad H. Frequency of input and L2 collocational processing // Studies in Second Language Acquisition. 2013. Vol. 35, № 03. 

P. 451–482. DOI: 10.1017/S0272263113000107 
11. Montrul S., Davidson J., De la Fuente I., Foote R. Early language experience facilitates the processing of gender agreement in Spanish heritage 

speakers // Bilingualism: Language and Cognition. 2014. № 17. P 118–138. DOI: 10.1017/S1366728913000114 
12. Буб А.С. Когнитивная обработка коллокаций-биномиалов русского языка (экспериментальное исследование) // Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2019. № 442. С. 5–13. DOI: 10.17223/15617793/442/1 
13. Буб А.С., Резанова З.И. Степень устойчивости биномиалов русского языка в соотношении с параметрами частности и предсказуемости 

элементов // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 437. С. 15–22. DOI: 10.17223/15617793/437/2 
14. Буб А.С., Артёменко Е.Д. Когнитивная обработка биномиалов русского языка тюркско-русскими билингвами // Язык и культура. 2019. 

№ 48. С. 32–45. DOI: 10.17223/19996195/48/2 
15. Резанова З., Буб А. Коллокации-биномиалы в русской речи: семантические типы, объективная и субъективная частотность // Quaestio 

Rossica. 2017. Т. 5, № 4. С. 1164–1177. DOI: 10.15826/qr.2017.4.273 
16. Baetens Beardsmore H. Bilingualism: Basic Principles // Multilingual Matters. 1986. P. 205. 
17. Артёменко Е.Д., Буб А.С. Динамика социолингвистической ситуации хакасско-русского языкового взаимодействия на территории Юж-

ной Сибири // Русин. 2019. Т. 56. С. 294–311. DOI: 10.17223/18572685/56/18 
18. Резанова З.И., Некрасова Е.Д., Миклашевский А.А. Исследование психолингвистических и когнитивных аспектов языкового контакти-

рования в проекте «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков 
и культур» // Русин. 2018. № 2 (52). С. 107–117. DOI: 10.17223/18572685/52/8 

19. Резанова З.И., Темникова И.Г., Некрасова Е.Д. Динамика социолингвистических процессов в Южной Сибири в зеркале билингвизма 
(русско-шорское и русско-татарское языковое взаимодействие) // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. 
С. 56–68. DOI: 10.17223/15617793/436/7 

20. Baker C. Foundations of bilingual education and bilingualism. Multilingual Matters Ltd., 1993. 492 p. 
 
Статья представлена научной редакцией «Филология» 31 октября 2020 г. 
 
Influence of the Type of Bilingualism on Cognitive Processing of Multicomponent Nominative Units (An Experimental Study) 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2020, 461, 13–22. 
DOI: 10.17223/15617793/461/2 



22 

Aleksandra S. Bub, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: aleksandrabub@yandex.ru 
Keywords: collocations; binomials; cognitive processing; bilingualism; experiment. 
 
The study is supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Project No. 14.Y26.31.0014. 
 

The article presents the final stage of an experimental study of cognitive processing of Russian binomials by native speakers and 
bilinguals. A hypothesis was put forward about the influence of the type of bilingualism, as well as the factors of frequency and word 
order in binomials on the process of their cognitive processing. The hypothesis was tested by an E-prime experiment measuring the 
reaction time. A group of binomials was taken as a stimulus material. They were ranked by frequency, based on subjective 
assessments of native speakers and data from the Russian National Corpus (high/low frequency), by the irreversibility score, also 
based on corpus and subjective data (normal/inverted word order). A total of 60 binomials were used. Thirty high-frequency 
(frequency range from 3.447 to 0.3 ipm) and 30 low-frequency units (frequency range from 0.2 to 0.007 ipm), all of them with the 
irreversibility score from 75 to 100, i.e. binomials-freezes, units with a fixed word order. Functional bilinguals, students from China 
studying at Tomsk universities and having a TORFL level 2 certificate were invited as respondents. A total of 25 people took part in 
the experiment, 17 women and 8 men aged 20 to 38. 1,751 reactions were obtained, of which 1,322 reactions were analyzed. The 
results of the functional bilinguals group were compared with those of the natural bilinguals group and the group of native speakers. 
The following conclusions have been made. In all three groups of respondents, the effect of frequency and word order parameters is 
found. The following interactions have been revealed: the reaction time increases with decreasing frequency and changing the word 
order from normal to inverted. However, if in the group of native speakers and Turkic-Russian natural early bilinguals the difference 
in reaction time for binomials under four conditions is statistically significant, for Chinese-Russian functional bilinguals post hoc 
tests do not reveal such a difference. In the group of Chinese-Russian bilinguals, the frequency factor turns out to be the main factor 
in the processing of binomials, and the word order factor does not affect the processing speed, unlike in the other two groups of 
respondents. It is concluded that natural bilinguals process binomials according to the model of native speakers, while the pattern of 
processing binomials by artificial bilinguals differs from the model of processing in the other two groups. Thus, confirming the 
hypothesis put forward, the author states that the factor of the type of bilingualism affects the processing of multicomponent 
nominative units in bilinguals. 
 

REFERENCES 

 
1. Starreveld, P., De Groot, A., Rossmark, B. & Van Hell, J. (2014) Parallel language activation during word processing in bilinguals: Evidence from 

word production in sentence context. Bilingualism: Language and Cognition. 17 (2). pp. 258–276. DOI: 10.1017/S1366728913000308 
2. Clahsen, H. & Felser, C. (2006) How native-like is non-native language processing? Trends in Cognitive Sciences. 10 (12). pp. 564–570. DOI: 

10.1016/j.tics.2006.10.002 
3. Benor, S.B. & Levy, R. (2006) The chicken or the egg? A probabilistic analysis of English binomials. Language. 82 (2). pp. 233−277. 
4. Gustafsson, M. (1975) Binomial Expressions in Present–Day English. A Syntactic and Semantic Study. Turku: Turun Yliopisto. 
5. Klimovskaya, G.I. (2008) On Synlexes (to the Problem of Functional Approach to the Nominative Language Material). Vestnik Tomskogo gosu-

darstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 3 (4). pp. 44−54. (In Russian). 
6. Fomin, E.V. (2018) [Binomials in Russian]. Nauchnyy forum: Filologiya, iskusstvovedenie i kul’turologiya [Academic forum: Philology, art history 

and cultural studies]. Proceedings of the XIV International Conference. Vol. 3 (14). Moscow: Izd. “MtsNO”. pp. 114–118. (In Russian). 
7. Fenk-Oczlon, G. (1989) Word frequency and word order in freezes. Linguistics. 27 (3). pp. 517−556. 
8. Arcara, G. et al. (2012) Is ‘hit and run’ a single word? The processing of irreversible binomials in neglect dyslexia. Frontiers in Psychology. 3 (11). 

pp. 1−11. DOI: 10.3389/fpsyg.2012.00011 
9. Wolter, B. & Gyllstad, H. (2011) Collocational links in the L2 mental lexicon and the influence of L1 intralexical knowledge. Applied Linguistics. 

34 (4). pp. 430–449. DOI: 10.1093/applin/amr011 
10. Wolter, B. & Gyllstad, H. (2013) Frequency of input and L2 collocational processing. Studies in Second Language Acquisition. 35 (03). pp. 451–

482. DOI: 10.1017/S0272263113000107 
11. Montrul, S., Davidson, J., De la Fuente, I. & Foote, R. (2014) Early language experience facilitates the processing of gender agreement in Spanish 

heritage speakers. Bilingualism: Language and Cognition. 17. pp. 118–138. DOI: 10.1017/S1366728913000114 
12. Bub, A.S. (2019) Cognitive Processing of Binomials in the Russian Language (An Experimental Study). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 

universiteta – Tomsk State University Journal. 442. pp. 5–13. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/442/1 
13. Bub, A.S. & Rezanova, Z.I. (2018) Russian binomials: The (ir)reversibility score and its relation to the frequency and predictability of the compo-

nents. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 437. pp. 15–22. (In Russian). DOI: 
10.17223/15617793/437/2 

14. Bub, A.S. & Artemenko, E.D. (2019) Cognitive Processing of the Russian Language Binomials in Turkic-Russian Bilinguals. Yazyk i kul’tura – 
Language and Culture. 48. pp. 32–45. (In Russian). DOI: 10.17223/19996195/48/2 

15. Rezanova, Z. & Bub, A. (2017) Binomials in Russian speech: Semantic types, objective and subjective frequency. Quaestio Rossica. 5 (4). 
pp. 1164–1177. (In Russian). DOI: 10.15826/qr.2017.4.273 

16. Baetens Beardsmore, H. (1986) Bilingualism: Basic Principles. Multilingual Matters. 
17. Artemenko, E.D. & Bub, A.S. (2019) Dynamics of Sociolinguistic Situation of Khakass-Russian Language Interaction in South Siberia. Rusin. 56. 

pp. 294–311. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/56/18 
18. Rezanova, Z.I., Nekrasova, E.D. & Miklashevskiy, A.A. (2018) Investigation of psycho-linguistic and cognitive aspects of language contacting in 

the project “Linguistic and ethnocultural diversity of Southern Siberia in synchrony and diachrony: interaction of languages and cultures”. Rusin. 
2 (52). pp. 107–117. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/52/8 

19. Rezanova, Z.I., Temnikova, I.G. & Nekrasova, E.D. (2018) Dynamics of sociolinguistic processes in Southern Siberia mirrored in bilingualism 
(Russian-Shor and Russian-Tatar language interaction). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 436. 
pp. 56–68. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/436/7 

20. Baker, C. (1993) Foundations of bilingual education and bilingualism. Multilingual Matters Ltd. 
 

Received: 31 October 2020 



23 

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 461. С. 23–29. DOI: 10.17223/15617793/461/3 

 
УДК 821.161.1+821.111 
 

И.О. Волков, Э.М. Жилякова 
 

РОМАН В. СКОТТА «АЙВЕНГО» В ТВОРЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ 
И.С. ТУРГЕНЕВА. СТАТЬЯ ВТОРАЯ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00219 

«И.С. Тургенев и проблемы западноевропейской литературы (по материалам родовой библиотеки писателя)». 
 

На материале повести «Несчастная» (1868) разрабатывается проблема творческого восприятия И.С. Тургеневым романа 
В. Скотта «Айвенго» (1819). Исследовательское внимание направлено на анализ драматической ситуации несчастной люб-
ви, которую русский писатель во многом моделирует с ориентацией на вальтерскоттовскую традицию. При изображении 
истории Сусанны Тургенев в пространстве диалога с английским романистом, закрепленного уже на уровне рукописных 
редакций, делает акцент на нравственно-психологической основе человеческого страдания. 
Ключевые слова: И.С. Тургенев; В. Скотт; «Несчастная»; «Айвенго». 

 
Художественная рефлексия И.С. Тургенева над 

проблемами личности, поднятыми Вальтером Скот-
том в романе «Айвенго» (1819), воплотившаяся в рас-
сказе «Жид» (1846), в конце 1860-х гг. получает новое 
развитие в повести «Несчастная». Объект писатель-
ского внимания меняется, автор осмысляет трагедию 
уже иного свойства – любовь еврейской девушки Су-
санны и молодого русского дворянина Мишеля. Эта 
история перекликается с драматичной судьбой Ревек-
ки, основой которой стало безответное чувство к Ай-
венго. В оценке этой линии романа Скотта Тургенев 
предельно близок к позиции В.Г. Белинского, кото-
рый считал, что «отверженная, непризнанная любовь 
Ревекки к рыцарю Айвенго, будучи в отношении к 
целому роману как бы эпизодом, тем не менее дает 
ему целость, как его основная идея, живит и согревает 
его…» [1. С. 26] Именно этот романный «эпизод» ока-
зался сюжетно-смысловым центром повести 1868 г., 
организующим во многом структуру произведения и 
составляя его драматическую доминанту. 

Вальтерскоттовский материал в повести Тургенева 
выстраивает в единую линию несчастье первой насто-
ящей любви, мотив еврейского происхождения Су-
санны и трагедию смерти (самоубийства). От этой 
линии, в свою очередь, отходят в разные стороны 
черты и приметы, образы и события, формирующие 
эпическую полноту русской жизни (от столицы к про-
винции и обратно), колорит национального мира в 
нравственно-философских категориях. 

История любви Сусанны и Мишеля внешне имеет 
определенный план соотнесения с судьбой влюблен-
ных у У. Шекспира и А.С. Пушкина. В первом случае 
Тургенев дает прямую ссылку на «Ромео и Джульет-
ту», когда сравнивает свою героиню с «белым голу-
бем в стае черных воронов» – цитата из 5-й сцены I 
акта (бал в доме Капулетти). Однако лишь цитатой 
параллель не ограничивается – чувственная сторона 
отношений молодых людей, а также их трагический 
исход может дать материал для развернутого сравне-
ния. В случае же с пушкинской традицией на первый 
план выходит мотив драмы невстречи на условленном 
свидании, которое должно было привести к счастли-
вому союзу. Герои Тургенева планировали сбежать из 
дома и тайно обвенчаться – здесь очевидный намек на 

драматичную историю Марьи Гавриловны и Влади-
мира из повести «Метель», также сюжетно связную с 
творчеством Скотта (роман «Сент-Ронанские воды»). 

Шекспировский и пушкинский тексты вносят 
ощутимый лиризм в чувственное развитие Сусанны и 
Мишеля вблизи друг друга. Его приметы Тургенев 
ненавязчиво и размеренно располагает на нескольких 
страницах дневника своей героини. Автор показывает 
первое впечатление от появления «красивого и строй-
ного» юноши с «добрым лицом» и «мужественным и 
тихим голосом»: «не могла забыть его», «голос его 
так и прильнул к моему сердцу» [2. С. 106]. Писатель 
передает изменения в самоощущении Сусанны – за-
рождение нового чувства: «меня, занимала эта ожив-
ленная тревога, и что-то новое, незнакомое, светлое 
тоже перебегало по моей душе» [2. С. 109]. Тонкой 
линией, полунамеками и полутонами Тургенев пока-
зывает, как загнанная душа девушки расцветает под 
влиянием ранее не известной нежности и движется 
навстречу ей. Ухаживание за больным Мишелем ста-
новится для Сусанны решающим периодом в чув-
ственном самоопределении. Они оба понимают «без 
движений и без слов» «и как-то радостно, и стыдно», 
обмениваясь лишь одним взглядом и «тихой и свет-
лой улыбкой» [2. С. 109], взаимность любви. Тургенев 
не пренебрегает в этом описании и сравнениями в 
лучшей традиции романтической эстетики, которые 
ввиду своей простоты и узнаваемости не теряют, од-
нако, эффекта эмоционально-психологической живо-
писности: «наши сердца сходились, шли навстречу 
друг другу, как сливаются подземные ключи, невиди-
мо, неслышно... и неотразимо» [2. С. 109], «точно я 
плыла по прекрасной, ровной, но стремительной реке, 
окруженная туманом» [2. С. 110]. 

Именно на этих чувственных страницах Тургеневу 
понадобились страницы Вальтера Скотта, который 
такими же постепенными намеками позволяет обна-
ружиться в Ревекке чувству, что «никогда не может 
стать взаимным» [3. С. 333]. В сюжетную структуру 
главы XVII, которая имеет подзаголовок «Моя исто-
рия» и представляет исповедальные записи Сусанны, 
автор включает две прямые отсылки к роману «Ай-
венго» и его автору. Важно, что параллель как любов-
ной истории вообще, так и образа главной героини в 



24 

частности с материалом Скотта возникает у Тургенева 
не случайно. Это сравнение предполагалось им еще 
на этапе оформления замысла и изначально имело 
функцию структурообразующего элемента. Такое 
явное свидетельство дают данные чернового автогра-
фа: уже в первом слое рукописного текста содержится 
упоминание имени английского писателя и героев его 
романа. То есть вальтерскоттовский художественный 
пласт с первых шагов оказался естественной частью 
творческой идеи автора, а его реализация включилась 
в общую логику повествования. 

В сознании своих юных героев Тургенев прочно за-
крепляет связь личного переживания со знаменитым 
литературным источником. Такая прямая ассоциация, 
вероятно, должна была передать экзальтированную 
тенденцию времени (а историю Мишеля и Сусанны 
писатель относит ко второй половине 1820-х гг. – в 
плане повести указываются даты «1826» и «1827») – 
«романы Вальтер Скотта были тогда в славе» [2. 
С. 109], т.е. стремление романтизировать свою судьбу 
в отождествлении с грандиозной и увлекательной ро-
манной историей. Но производимое героями сравне-
ние не является в глазах автора устаревшим шабло-
ном. Искусно выведенная Тургеневым история за-
претной любви Сусанны и Мишеля с применением 
ярких романтических красок самоценна и индивиду-
альна в общей структуре всего произведения. Присут-
ствие в ней Вальтера Скотта как отголоска знакомой и 
ушедшей эпохи оказалось для писателя органичным 
«строительным» материалом. 

Первое его упоминание возникает тогда, когда Су-
санна описывает свою заботу о раненом Мишеле «в 
качестве лектрисы» [2. С. 109] – юношу сбросила с 
седла лошадь, которую он решил самостоятельно 
объездить (Айвенго свои раны также получил в каче-
стве всадника), в результате чего «его принесли до-
мой без чувств, с вывихнутою рукой и разбитою гру-
дью» [2. С. 108]. В этот момент девушка читает ему 
именно роман «Айвенго» и закономерно сравнивает 
себя и Мишеля с главными действующими лицами. В 
своем начальном виде в рукописи это сопоставление 
имело предельно сжатую форму: «Я принималась чи-
тать роман Вальтер Скотта <Мишель не я его выбрала 
– Мишель его выбрал> – особенно мне памятно чте-
ние “Айвенго”» [4. F. 36 r.]. Далее на полях чернового 
автографа Тургенев распространяет сюжет сравнения, 
актуализируя параллель двух судеб в сознании самой 
героини: 

«…и как голос мой невольно зве-
нел и трепетал, когда я передавала 
речи Ребекки, ведь и во мне текла ев-
рейская кровь, и не походила ли моя 
судьба на ее судьбу, когда не ухажи-
вала ли она <как я> за больным ми-
лым человеком» [4. F. 36 r.]. 

Сусанна здесь обращается к совокупному содер-
жанию глав XXVIII–XXIX, в пределах которых рас-
сказывается, во-первых, о том, как «Ревекка упроси-
ла своего отца подобрать Айвенго, оставленного без 
помощи на арене, и увезти его в занимаемый Исаа-
ком дом» [3. С. 318], и во-вторых, о пережитой до 

затишья осаде замка. В течение каждого из описыва-
емых автором событий Ревекка находилась у посте-
ли раненного на рыцарском поединке Айвенго и са-
ма лечила его, владея искусством врачевания. Имен-
но ухаживая за христианским рыцарем, еврейская 
девушка обнаруживает, что неравнодушна к нему: 
она «сама удивилась той острой радости, которую 
ощутила» [3. С. 322], «дотрагивалась до него так 
нежно и говорила так ласково, что невольно обнару-
жила гораздо большее участие, чем сама того хоте-
ла», «голос ее прерывался, и рука ее дрожала» [3. С. 
333]. Но каждое новое проявление сердечного чув-
ства Ревекка вынуждена скрывать, не смея признать 
свое право на него ввиду существующих, как у 
Шекспира в «Ромео и Джульетте», запретов по обе-
им сторонам. Точно также сознает «незаконность» 
своей любви Сусанна: «Семен Матвеич никогда не 
позволит ему жениться на мне» [2. С. 110], хотя при-
чина кроется не в религиозном суеверии, а в соци-
альном различии, которое частично дополняется 
также близким родством («И вы, вы, брат... брат ва-
шего брата, вы дерзнули, вы решились...») [2. 
С. 114]. Но вблизи любимого существа для Сусанны 
не существует преград, а решение сбежать вместе с 
Мишелем лишено эгоизма («я ничего не требовала и 
пошла бы за ним, как и куда бы он захотел» [2. 
С. 110]) и продиктовано исключительно желанием 
счастья, которым Ревекка, напротив, жертвует. 

Содержание второй ссылки на роман Вальтера 
Скотта формируется сразу и в таком виде проходит 
без изменений все стадии авторской правки: «<ты 
будешь моей женой, повторял он мне, я это решил с 
первого нашего> Я не Айвенго, говорил он, я знаю, 
что не с леди Ровеной счастье» [4. F. 37 r.]. В этом 
случае писатель занят дополнительным пояснением и 
усложнением возникающей параллели, расширением 
ее контекста. Отождествляя историю любви Мишеля 
и Сусанны с литературной реальностью Скотта, Тур-
генев при этом как бы изменяет логику его романа, 
направляет вторую половину сюжетной линии в то 
естественное русло, которого требовали от писателя 
его современники. Читатели «Айвенго» были недо-
вольны предпочтением, отданным Уилфредом леди 
Ровене перед Ревеккой, автору даже пришлось объяс-
няться в предисловии к изданию 1830 г. о причинах 
столь «нелогичной» развязки. Английский романист 
не только в простых формальностях видит основание 
такого исхода – «предрассудки той эпохи делали по-
добный брак почти невозможным» [3. С. 17], в этом 
для него заключается необходимость соблюдения за-
кона исторической правды, но задает также нрав-
ственно-философский принцип осмысления человека 
и его судьбы: «временное благополучие не возвыша-
ет, а унижает людей, исполненных истинной доброде-
тели и высокого благородства» [3. С. 18]. Последнее 
означает соответствие художественного образа правде 
жизни, которая показывает, что «самоотречение и 
пожертвование своими страстями во имя долга редко 
бывают вознаграждены и что внутреннее сознание 
исполненных обязанностей дает человеку подлинную 
награду – душевный покой, который никто не может 
ни отнять, ни дать» [3. С. 18]. 
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Таким образом, Тургенев не столько полемизирует 
с Вальтером Скоттом (как, например, это остро сделал 
в своем сатирическом «продолжении» романа 
У. Теккерей1), но в русле его идеи представляет иной 
вариант развития жизненной ситуации, доказывая при 
этом правоту автора «Айвенго» в том, что «временное 
благополучие не возвышает, а унижает». Мишель в 
роли Уилфреда выбирает счастье с Ревеккой-Сусанной, 
но исполниться этому счастью не суждено: в планы и 
надежды частного человека вмешивается «стихия рус-
ской жизни» [6. С. 18] – такую формулу Тургенев дает 
в 1879 г. в письме к Л.Я. Стечькиной, объясняя вечную 
драму положения человека. У Сусанны, в отличие от 
Ревекки, возможности выбора своей судьбы не было, 
так как она при всей внутренней добродетели, даже 
отказываясь от личного счастья, навсегда лишалась бы 
и предполагаемого Скоттом «душевного покоя». Этого 
покоя души для нее просто не существует. Русский 
писатель утверждает собственную правду жизни, кото-
рая не подчиняется разумному взгляду человека, но 
имеет свою «целесообразность». Это трагедия челове-
ческого существования, действие которой описано 
Шекспиром и по его примеру осмыслено Тургеневым в 
пространстве национального мира («[Шекспир] как 
Природа; иногда ведь какую она имеет мерзкую фи-
зиономию (вспомните хоть какой-нибудь наш степной 
октябрьский, слезливый, слизистый день) – но даже и 
тогда в ней есть необходимость, правда – и (приготовь-
тесь: у Вас волоса встанут дыбом) – целесообраз-
ность») [7. С. 181]. 

Однако писатель, следуя за Вальтером Скоттом, 
усложняет трагическую основу в судьбе своей герои-
ни и развивает в ходе всей повести мотив еврейского 
происхождения Сусанны. Принадлежность девушки к 
«отверженной» нации («и во мне текла еврейская 
кровь») [2. С. 109] была точно так же оформлена ав-
тором уже на начальном этапе творческой работы в 
рамках чернового автографа. 

О том, что Сусанна имеет еврейские корни, впер-
вые заговаривает ее отчим, которого она всеми сила-
ми презирает и ненавидит. Происходит это в виде 
полунамека и с целью уязвить гордую девушку, навя-
зать ей уничижительную характеристику. Во время 
разговора Фустова и Сусанны о попурри из «Роберта-
Дьявола» Мейербера Ратч указывает на предосуди-
тельное происхождение немецкого композитора: «Он 
жид, а все жиды, так же как и чехи, урожденные му-
зыканты!» [4. F. 11 r.]. Здесь же он с особым удоволь-
ствием добавляет: «Особенно жиды! Не правда ли, 
Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!» [4. F. 11 r.]. 
Чуткий рассказчик уловил в последних словах не од-
но лишь пустое глумление, а «желание оскорбить». 
Его подозрение подтвердила реакция самой девушки, 
которая в ответ на насмешку отчима «чуть-чуть не-
вольно дрогнула, <покраснела>, закусила нижнюю 
губу, но что-то светл(ое)ая <точка, подобная блеску 
слезы>, мелькнул(о)а у ней на реснице, и, быстро 
поднявшись, она вышла вон из комнаты» [4. F. 11 r.]. 

Рассказчик продолжает развивать тягостное впе-
чатление этой сцены, являющееся частью общего 
ощущения от скрытого драматизма в существовании 
Сусанны посреди пошлого семейства Ратча. Он раз-

мышляет об унизительных словах ее отчима и вскоре 
спрашивает у Фустова: «<Этот Ратч, заметил ты, се-
годня> с <какой> особенной насмешкой отозвался 
при ней о жидах?.. разве она... разве еврейка?» [4. 
F. 11 v.]. Неравнодушный к Сусанне Фустов отвечает 
другу с кажущейся неуверенностью: «Верно ее мать, 
кажется, была отчасти еврейского происхождения» [4. 
F. 11 v.]. Тургенев придает ответу героя бόльшую 
утвердительность, вычеркивая слова «верно» и «отча-
сти», но при этом не снимает звучащей неопределен-
ности, недосказанности. Далее писатель ведет этот 
мотив через образ «личного врага» Сусанны, брата по 
матери – повесу и игрока Виктора, который позже 
станет косвенным виновником разразившейся ката-
строфы. Он дает своему отцу красноречивую характе-
ристику: «жидомор», которая все более связывает 
драматическое положение героини и горестное состо-
яние ее души с трагедией прошлого. 

Ореол тайны, которым в глазах рассказчика овея-
на жизнь Сусанны, получает свое объяснение через 
исповедь бедной девушки, оставленную для послед-
него объяснения с Фустовым. Здесь она рассказыва-
ет, что ее матерью была «еврейка <нрзб.> <дочь 
умершего живописца, вывезенного из-за границы>, 
болезненная женщина с необыкновенно красивым и 
печальным лицом и такими <грустными> глазами» 
[4. F. 24 v.]. В истории матери Сусанны, драматизм 
судьбы также определен любовным чувством: она 
влюбилась в тамбовского помещика Колтовского, в 
доме которого, очевидно, поселилась с юных лет 
(здесь же, вероятно, состоял «придворным» живо-
писцем ее отец), родила от него дочь и всю жизнь 
оставалась верна своему чувству, даже когда ей при-
казали выйти замуж за Ратча, который был «чем-то 
вроде управляющего» [2. С. 92]. 

Характеристика еврейки-матери неотступно за-
нимает автора на протяжении первых страниц рас-
сказа Сусанны. На полях рукописи в этой части по-
вести Тургенев трижды повторяет одну и ту же по-
мету: «NB Флигель. Красивый портрет», «портрет», 
«портр.». То же обозначение присутствовало уже в 
плане повести – характеристике действующих лиц. 
Эта настойчивая помета автора связана с описание 
матери Сусанны в молодые годы, контрастирующее 
с изменившимся от несчастной жизни ее реальным 
обликом. В черновой рукописи видно стремление 
писателя дать именно живописное изображение: 
«висел портрет, к(расиво)артина изображавш(ий)ая 
женщину <одетую> в богатый еврейский костюм с» 
[4. F. 26 r.]. А повторяющееся слово на полях служи-
ло, вероятно, напоминанием о необходимости далее 
развить эту деталь. Поэтому в беловом автографе 
дано уже развернутое описание: «висела картина, 
изображавшая женщину с восковым <ясным> и сме-
лым выражением лица, одетую в богатый еврейский 
костюм и всю покрытую драгоценными камнями, 
<жемчугом>…» [8. F. 216 v-217 r.]. Дополняется и 
первоначальная характеристика: «мать моя, еврейка, 
дочь умершего живописца, вывезенного из-за грани-
цы, болезненная женщина с необыкновенно краси-
вым, <как воск бледным> лицом и такими грустны-
ми глазами» [8. F. 209 r.]. 
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Акцент на грусть в глазах матери Сусанна делает 
особый – это именно «печальный, печальный взор», ко-
торый несет в себе стойкое ощущение душевной горечи 
и передает его другой чувствующей душе: «не глядя на 
нее, непременно почувствую <…> и запла́чу, и брошусь 
ее обнимать» [2. С. 91]. Страдание и несчастье словно 
переходят девушке по наследству от единственного 
близкого и родного существа. Сусанна не понимала и не 
принимала безответную преданность матери («Как это 
возможно! Его любить!») [2. С. 94] к человеку, поста-
вившему ее в униженное положение и не признавшему 
собственной дочери. Но и обиды или осуждения в де-
вушке тоже не было – все искупала тихая, даже тайная 
нежность внутри их малого семейного мира, скреплен-
ная жалостью друг к другу и безмолвным прощением, 
которое «моя мать у меня <…> просила» [2. С. 92]. В 
беловом автографе последняя фраза также дополнялась 
рефлексией Сусанны, впоследствии вычеркнутой: «Увы! 
Я уже могла понять это тогда» [8. F. 211 r.]. 

«Наследственную» природу несчастья Тургенев 
далее переводит из семейного плана в национальный: 
между строк черновой рукописи он вписывает вос-
клицание Сусанны, прямо ассоциирующей свое горе с 
общим бедствием иудейского рода: «<о бедное, бед-
ное мое племя, проклятье лежит на тебе>» [4. F. 24 r.]. 
В беловой редакции фраза пополняется определени-
ем: «племя вечных странников» [8. F. 207 r.]. 

Таким образом, героиня Тургенева ясно сознает 
свою принадлежность к еврейской нации (так же, как 
и дочь Исаака), причем не частичную, как это есть в 
действительности, а абсолютную. Но главным пово-
дом к полноте и постоянству такого понимания слу-
жат вовсе не следствие рождения и факт кровного 
происхождения, а общая атмосфера несчастья (или не 
счастья, т.е. его отсутствия), которая сначала пресле-
довала мать Сусанны, и затем сделалась непременным 
атрибутом ее собственной жизни. Приводимая выше 

фраза из двух автографов о «бедном племени вечных 
странников», на котором лежит проклятье, оказывает-
ся скрытой измененной цитатой из романа «Айвен-
го» – по своему значению и экспрессии выражения 
она точно соотносится со словами Ревекки: 
 

«Но человеческое сердце под вли-
янием несчастий делается покорным, 
как твердая сталь под действием ог-
ня, а тот, кто перестал быть свобод-
ным гражданином родной страны, 
поневоле должен гнуть шею перед 
иноземцами. Таково проклятие, тяго-
теющее над нами…» [3. С. 467]. 

 
Под влиянием своих несчастий, по примеру мате-

ри, внешне покорной становится и Сусанна. Но тяго-
ты судьбы в образе ненавистных ей братьев Колтов-
ских, Ратча и его семейства не сломили девушку, не 
умалили в ней человеческого достоинства. Практиче-
ски каждый этап ее жизни, отмеченный большим пе-
реживанием или чрезвычайным впечатлением, прохо-
дит под знаком утраты (смерть матери, гибель Мише-
ля) или унижения («сватовство» второго Колтовского, 
назначение пенсии от его имени, издевательства Рат-
ча). Однако непрекращающаяся до самого момента 
самоубийства череда жестоких испытаний заставляет 
Сусанну облечься в маску холодной ненависти («во-
шедшая девушка внесла с собою струю легкого физи-
ческого холода») [2. С. 70], за которой скрыт полный 
гордого самосознания протест, что так страшит и бес-
покоит «черную душу» ее приемного отца [2. С. 118]. 
Внутренняя гордость и внешнее смирение – это соче-
тание двух разных свойств определяет характер де-
вушки и снова сближает ее с Ревеккой. В этом смысле 
показательно поведение двух молодых евреек во вре-
мя разговора со своими обидчиками: 

 
В. Скотт И.С. Тургенев 

«Мужество и гордая решимость Ревекки, в соче-
тании с выразительными чертами прекрасного лица, 
придали ее осанке, голосу и взгляду столько благо-
родства, что она казалась почти неземным суще-
ством. Во взоре ее не было растерянности, и щеки не 
побледнели от страха перед такой ужасной и близ-
кой смертью, напротив, сознание, что теперь она 
сама госпожа своей судьбы, вызвало яркий румянец 
на ее смуглом лице и придало блеск ее глазам. Буа-
гильбер, человек гордый и мужественный, подумал, 
что никогда еще не видывал такой вдохновенной и 
величественной красоты» [3. С. 276]. 

«Сусанна внезапно вытянулась во весь рост и, не 
выпуская из рук локтей своих, стискивая их, переби-
рая по ним пальцами, остановилась перед Ратчем. 
Казалось, она вызывала его на борьбу, она наступала 
на него. Лицо ее преобразилось: оно стало вдруг, в 
мгновение ока, и необычайно красиво и страшно; 
каким-то веселым и холодным блеском – блеском 
стали – заблестели ее тусклые глаза; недавно еще 
трепетавшие губы сжались в одну прямую, неумо-
лимо-строгую черту. Сусанна вызывала Ратча, но 
тот, как говорится, воззрился в нее и вдруг умолк и 
опустился, как мешок, и голову втянул в плечи, и 
даже ноги подобрал» [2. С. 82]. 

Отмечаемые в резком и необычайном преображе-
нии величие и превосходство заставляют обидчиков 
признать поражение: Буагильбер предлагает прими-
риться, а Ратч «струхнул», позабыв привычную ему 
роль насмешника. В обоих эпизодах гордая реши-
мость отстоять свое право привносит ощутимую 
мощь во внешний облик девушек, а главным проявле-
нием воли и мужества оказываются блеск глаз и 
необычайная красота. Однако природа движимых ими 

чувств различна. Если Ревекка обретает внутреннюю 
свободу благодаря исключительно сознанию того, что 
сама «управляет» своей смертью, то Сусанна испыты-
вает целый комплекс однонаправленных чувств – 
ненависть, жажда мести, презрение. В этом различии 
кроется авторская логика осмысления образов. Валь-
тер Скотт подвергает свою героиню своеобразному 
испытанию верой: сначала через любовь к Айвенго, а 
затем в пленении Буагильбером. Не случайно в каче-
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стве финального аккорда автор в последней главе ро-
мана рисует сцену прощания Ревекки с леди Ровеной, 
в которой близкий к Тургеневу Белинский увидел 
«таинство страдания непризнанной любви глубокого 
женственного существа» [1. С. 26]. 

В «спокойной грусти» слов прекрасной еврейки 
благородная девушка уловила признак отсутствия 
жизненной радости: «Значит, Вы несчастны?» [3. 
С. 552]. Внешним проявлениям безмолвного несча-
стья Ревекка противопоставляет тихое утешение, ко-
торое открывает ей вера, – таким образом писатель 
старается смягчить драматическую доминанту ее 
судьбы и полностью сохранить образ в рамках мыс-
лимой им добродетели. Утверждаемый Вальтером 
Скоттом отказ от личного счастья в пользу религиоз-
ного покоя явно напоминает историю Лизы Калити-
ной. Однако в повести, написанной спустя десятиле-
тие после «Дворянского гнезда», Тургенев стремится 
драматическое звучание не только усилить, но и дове-
сти его до предела трагического воплощения. Ревекка 
не будет несчастна по собственному убеждению, Су-
санна же остается несчастной и после смерти: «Даже 
смерть ее не пожалела; не придала ей <…> тишины, 
умиленной и умилительной тишины»2 [2. С. 125]. В 
последнем облике несчастной запечатлелось все то же 
неотступное страдание, в постоянном ощущении ко-
торого она жила: девушка как будто «собралась крик-
нуть отчаянным криком, да так и замерла, не произне-
ся звука...» [2. С. 125]. Примечательно то, как Ратч, 
скрывая самоубийство Сусанны3, объясняет ее вне-
запную гибель: 
 

«Разрыв! разрыв там этих покро-
вов... оболочки... Вы знаете... покро-
вов! <...> органический недостаток в 
сердце – hypertrophia cordialis! Чуть 
что – беда! Сильных ощущений пуще 
всего избегать должно...» [2. С. 126]. 

 
В символическом значении этого объяснения со-

держится правда: сердце девушки действительно не 
выдерживает, оно не выносит предательства Фусто-
ва – человека, на которого ею были возложены «свои 
последние надежды» на спасение и который «тотчас, 
по первому слову сплетника, с презрением отвернул-
ся от нее» [2. С. 137]. Гордая и страстная природа 
Сусанны в столкновении с личным унижением и 
обидой находит единственный выход – в смерти. 
Подобным образом храмовник Буагильбер в романе 
Вальтера Скотта «умер жертвой собственных не-
обузданных страстей», знаком которых стало лицо, 
пылающее в самое мгновение гибели «багровым ру-
мянцем» [3. С. 539]. 

Отпечаток трагической судьбы имеет различимое 
проявление в живом облике Сусанны, на что автор 
дважды делает акцент при помощи героя-рассказчика. 
Во время первой встречи с несчастной девушкой он 
замечает «какую-то трагическую черту около тонких 
губ и в слегка углубленных щеках» [2. С. 70], а в по-
следнее свидание юноша видит, что эта деталь «обо-
значалась еще яснее, она распространилась по всему 
лицу» [2. С. 89]. Появление и развитие «трагической 

черты» фиксируют две точки наибольшего страдания 
Сусанны, прямо обусловленные потерей счастья в 
любви. Первая из них связана с крушением надежды 
на счастливый союз с Мишелем, принесшим нежное 
чувство в безрадостную жизнь девушки. Вторая – это 
предательство Фустова, который усомнился в честно-
сти Сусанны: «Он поверил... он поверил, – шептала 
она, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. – Он 
не поколебался, он нанес этот последний... последний 
удар!» [2. С. 88]. При этом Тургенев в самой фамилии 
героя (Фустов – Фаустов – Фауст) явно намекает на 
гётевского персонажа, также легко и самонадеянно 
погубившего бедную Маргариту. 

Ведя главных героинь по пути страдания, Вальтер 
Скотт и Тургенев не скрывают своего сочувствия к их 
судьбам. Английский романист, пользуясь позицией 
неравнодушного «летописца», прямо и широко вы-
сказывает участие к Ревекке, во-первых, в лирических 
описаниях ее прекрасного облика и производимого им 
эффекта на окружающих, а также манеры ее поведе-
ния и поступков, во-вторых, в непосредственном, 
проникнутом симпатией рассуждении о нравственных 
достоинствах ее личности, стойкой во всех жизнен-
ных испытаниях. Объемно поэтизирует образ Сусан-
ны и Тургенев, начиная уже с выбора самого имени, 
которое с древнееврейского переводится как «ли-
лия» – а именно Лилией Долины («the Lily of the Val-
ley») Вальтер Скотт, в свою очередь, называет Ревек-
ку. При этом в первоначальном варианте Тургенев 
предполагал для своей героини другое евангельское 
имя – «Магдалина» [10. С. 444–445].  

Русский писатель ввиду объективности своей ав-
торской роли не способен дать открытых оценок 
страждущей Сусанне. Но через внимательный и чут-
кий взгляд рассказчика он в такой же, как и у Скотта, 
траектории нравственно-психологического восприя-
тия (от восхищения до сострадания) делает ощути-
мым свое отношение, исполненное участия и понима-
ния. Однако если в «Айвенго» автор показывает чита-
телям полную ясность дальнейшей судьбы Ревекки, 
которая удаляется во «внутренний монастырь», по-
свящая себя служению Богу и людям, то Тургенев 
свою повесть завершает произнесением великой 
«тайны человеческой жизни» [2. С. 137]. Устами рас-
сказчика в череде задаваемых им вопросов писатель 
пытается «объяснить любовь Сусанны к Фустову», 
отыскать причину неудержимого отчаяния, привед-
шего к самоубийству, в котором также остается тайна. 
Но единственным ясным ответом оказываются чело-
веческое сожаление и «упрек судьбе» [2. С. 137]. 

В результате повесть «Несчастная», создаваемая 
в атмосфере пореформенного разочарования, демон-
стрирует усложнение художественного восприятия 
Тургеневым романа «Айвенго» по сравнению с 
изображением 1840-х гг. Сохраняя общую драмати-
ческую доминанту в интерпретации человеческой 
судьбы, писатель сосредотачивается на истории 
несчастной любви. В центре авторского осмысления 
оказывается гордая личность, терпящая унижение и 
вынужденная подчиняться обстоятельствам несча-
стья. В пространстве диалога с Вальтером Скоттом 
Тургенев делает акцент на нравственно-психоло-
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гическую основу человеческого страдания. По при-
меру английского романиста писатель постепенно и 
деликатно раскрывает чувственный мир своей геро-
ини, показывая столкновение в нем противополож-
ных начал: с одной стороны, гордое сознание своего 
достоинства и желание счастья, а с другой – необхо-
димость (требование) смирения. Если Скотт мыслит 
для Ревекки выход из подобного противоречия в 
полном сосредоточении на своей добродетели, то у 

Тургенева такой путь оказывается невозможным. 
Писатель исход трагической судьбы Сусанны видит 
лишь в ее гибели, при этом он подчеркивает, что 
даже смерть не способна снять отпечатка страданий. 
Очевидное же, но не столь яркое и однозначное, как 
в рассказе «Жид», развитие мотива еврейского про-
исхождения героини становится способом усиления 
драматического мироощущения Сусанны и углубле-
ния его тайной и извечной природы. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
При работе с черновым и беловым автографами повести «Несчастная» для маркирования и точной передачи изменений и правок, кото-

рые произвел И.С. Тургенев, были использованы следующие условные обозначения: 
<резким> – знак вставки: автор вписывает новый текст между строк или на полях; 
сильным – знак зачеркивания: одной линией или сплошной штриховкой автор вычеркивает слово, целый фрагмент; 
трепет(ом)ало – знак исправления части слова: внутри лексемы поверх уже написанных букв автор вписывает новые – в скобки поме-

щен первоначальный вариант; 
сильным – знак восстановления: пунктирным подчеркиванием автор восстанавливает употребление слова, прежде им зачеркнутого. 
<нрзб.> – не удалось разобрать. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Теккерей в 1849 г. опубликовал пародийную повесть «Ревекка и Ровена», в которой Айвенго, утомленный семейной жизнью с леди, ока-
завшейся не столь благородной, женится на еврейке, ставшей «примерной христианкой» [5. С. 91]. Русский перевод теккереевского «про-
должения» был напечатан в четвертом и пятом номерах «Отечественных записок» за 1847 г. Мимо этой публикации внимание Тургенева, 
безусловно, не могло пройти. 
2 В этом отрывке очевидно соотнесение с изображением похорон Софьи из рассказа «Гамлета Щигровского уезда» (1849): «Я глядел на 
мертвое лицо моей жены... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны: то же болезненное, робкое, немое вы-
ражение, – ей словно и в гробу неловко... Горько во мне шевельнулась кровь» [9. С. 269]. 
3 Так же, как и в случае с гибелью степного короля Лира из одноименной повести, в сторону обидчика Сусанны звучит обвинением народ-
ное слово. Рыбный торговец на поминальном «пиру» «на самого г. Ратча накинулся»: «Уморил девку, немчура треклятая, – закричал он на 
него, потрясая кулаками, – полицию подкупил, а теперь куражишься?!» [9. С. 135]. 
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Based on the story “An Unhappy Girl” (1868), the article elaborates the issue of Ivan Turgenev’s artistic perception of Ivanhoe 
(1819) by Walter Scott. It focuses research attention on the analysis of the dramatic situation of an unhappy love, which the Russian 
writer creates following the tradition of the English novelist. For Turgenev, “An Unhappy Girl” was the second stage in making his 
creative dialogue with Walter Scott. In the story “The Jew” (1840), the subject of artistic reflection is the images of a Jewish father 
and his daughter, placed in the conditions of a socio-historical and moral-psychological crisis. “An Unhappy Girl” is dedicated to a 
tragedy of a different nature: the love of a Jewish girl Susanna and a young Russian nobleman Michel. This story echoes Rebecca’s 
fate, an important element of which was an unrequited feeling for Ivanhoe. With the help of Scott’s material, Turgenev lines up the 
drama of first love, the motif of Jewish origin, and the tragedy of death (suicide). From this line, the features and omens, images and 
events that form the epic fullness of Russian life (from the capital to the province and vice versa), the colouring of the national world 
in moral and philosophical categories develop in different directions. In the centre of the author’s comprehension, there is a proud 
person suffering from humiliation and forced to submit to the circumstances of misfortune. In dialogue with Scott, Turgenev focuses 
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on the moral and psychological basis of human agony. At the stage of planning the story, the writer conceived a parallel of the entire 
love story in general and the image of Susanna in particular with Ivanhoe. Initially, this parallel had the function of a structural 
element, as evidenced by the data of the draft autograph. In the first manuscript, Turgenev includes two direct references to Scott in 
the plot structure of the story. It is important that Turgenev firmly merges the connection of personal experience with the famous 
literary source through the consciousness of his young characters. Following the example of the English novelist, the Russian writer 
gradually and delicately reveals the sensual world of Susanna, showing the clash of opposing principles in it: on the one hand, the 
proud awareness of her dignity and the desire for happiness, and, on the other, the need (demand) for humility. For Rebecca, Scott 
finds a way out of the prevailing contradiction in full concentration on her own virtue. However, for Turgenev, such a path turns out 
to be impossible. The writer sees the outcome of Susanna’s tragic fate only in her death, and herewith he emphasizes that even death 
is not able to remove the imprint of suffering. 
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Описывается концепт «стыд», функционирующий в женских диалектных автобиографических рассказах, за-
писанных с середины XX в. по настоящее время на территории Томской области. Выявлено, что в крестьян-
ской культуре стыд – это смущение, неловкость, позор, тесно связанные с физической, телесной составляю-
щей человека. Наиболее часто стыду подвергается внешний вид женщины, ее отношения с мужчинами, не-
желание работать. Трансформации в содержании концепта «стыд» обусловлены временными и простран-
ственными изменениями.  
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Концепт «стыд» – один из важнейших лингво-

культурных концептов. Его специфика объясняется 
сложностью феномена стыда, его социально-
психологической природой, связью с социализацией 
человека, зависимостью от культурных и историче-
ских факторов, репрезентацией вербальными и невер-
бальными средствами. Вследствие этого стыд являет-
ся объектом исследований психологов, философов, 
социологов, антропологов, историков, культурологов, 
литературоведов, лингвистов и т.д.  

Целью данной статьи является лингвистическое 
описание концепта «Стыд», функционирующего в 
женском диалектном автобиографическом дискурсе. 
Это исследование выполняется в рамках проекта, 
посвященного многоаспектному изучению разных 
автобиографических практик (устных и письменных, 
официальных и неофициальных), в задачи которого 
входит определение в них общего и специфичного: 
выявление набора концептов, уточнение жанровых 
доминант и гендерных особенностей. В данной ра-
боте впервые рассматривается концепт «Стыд» на 
материале женских диалектных автобиографических 
рассказов.  

Для начала рассмотрим исследование феномена 
стыда в разных гуманитарных науках. 

В психологии стыд включают в число десяти базо-
вых эмоций (наряду с радостью, печалью, гневом, от-
вращением, презрением, страхом, виной, удивлением, 
интересом), которые образуют мотивационную систему 
существования человека [1]. За феноменом стыда за-
крепляется связь с определенными когнитивными про-
цессами, в центре которых находится представление о 
сформировавшемся «Я» человека. Е.П. Ильин относит 
стыд к коммуникативным эмоциям. Исследователь 
утверждает, что стыд – одна из сильных эмоций, испы-
тываемых человеком и поглощающих его полностью, 
это социальная эмоция, связанная со страхом и тревогой 
[2]. Изучая специфику переживания стыда у лиц с раз-
личными социально-психологическими характеристи-
ками, исследователи указывают на то, что в большей 
степени его склонны испытывать женщины и предста-
вители старшего поколения [3].  

В философии, культурологии стыд рассматривает-
ся как одна из базовых культурных универсалий, так 
как он позволяет раскрыть сущность нравственной 
природы человека [4]. Говоря о стыде, исследователи 
отмечают его способность выступать регулятором 
социального поведения, механизмом социального 
контроля, указывают на его социальность, обуслов-
ленность эпохой, типом культуры и разными куль-
турными факторами [5–10] и многим другим. 

В антропологических исследованиях стыд и вина 
рассматриваются как основания для типологии раз-
ных культур. Так, Р. Бенедикт противопоставляет за-
падные культуры вины и восточные культуры стыда 
(наиболее типичная – японская культура) [11]. Стыд 
изучается как одна из важнейших характеристик рус-
ского менталитета [9, 4], как ключевой концепт рус-
ской языковой картины мира и нравственная катего-
рия русского культурного сознания [12]. Р.Е. Герги-
лов отмечает, что «чем меньше сообщества по вели-
чине, тем чаще, а чем крупнее, – тем реже его члены 
проявляют чувство стыда» [6. С. 63–64]. В этом смыс-
ле к культуре стыда, вероятно, относится и крестьян-
ская культура. По мнению Т.Г. Стефаненко, «в куль-
турах, регулируемых стыдом, наказание за незначи-
тельные проступки нередко сводилось к публичному 
увещанию. Если мир в русской деревне считал, что 
поступки члена общины запятнали репутацию всего 
селения, то сход занимался его «улещением», как это 
называлось в Ярославской губернии (Громыко, 1986). 
Но еще чаще наказание, как и в японских школах, 
было символическим: наказывали стыдом. В русской 
деревне стыдом наказывали девушек за потерю чести: 
мазали дегтем ворота, подрезали косу, поднимали 
подол» [13]. 

С лингвистической точки зрения концепт «стыд» 
является хорошо изученным. О.Н. Боголюбова и 
Е.В. Киселева отмечают, что «исследования стыда 
практически не представлены в отечественной психо-
логии. Поиск публикаций по ключевому слову “стыд” 
по базе данных РИНЦ продемонстрировал, что тема 
стыда исследуется практически исключительно линг-
вистами» [8. С. 41]. Так, лингвистическое исследова-
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ние концепта «стыд» проведено на материале поэти-
ческого дискурса [14, 15], прозаических произведений 
[16]; современной российской прессы и политических 
интернет-порталов [17]; пословиц, поговорок, фразео-
логизмов [18] и т.д. Исследователи обращались к вы-
явлению средств репрезентации изучаемого концепта 
[19–21], определению его специфики через сопостав-
ление и изучение отдельных лингвокультур: русской 
и немецкой [22]; русской, польской и чешской [23]; 
русской и английской [24]; удмуртской [25], русской 
и китайской [18] и др. 

Мы обратили внимание на функционирование 
концепта «стыд» в диалектном автобиографическом 
дискурсе. Выбор данного типа дискурса обусловлен 
тем, что диалект – это особый тип речевой культуры, 
в нем по-особому реализуются ключевые концепты. 
Поскольку стыд обусловлен типом культуры и ее 
факторами, мы полагаем, что в изучаемом концепте в 
том числе отражается специфика сельского мирови-
дения, отличного от городского. Вместе с тем жен-
ские тексты были выбраны потому, что в располагае-
мом нами материале большая часть информантов – 
женщины. Носителями диалекта чаще всего являются 
пожилые женщины, которые всю жизнь безвыездно 
прожили в селе / деревне. Как отмечают исследовате-
ли, изучающие речь одного диалектоносителя, со-
ставляющие речевые портреты диалектных языковых 
личностей, информанты-мужчины единичны, потому 
что, с одной стороны, срок жизни мужчин короче, и 
традиционно в диалектологии считается, что степень 
сохранности диалектных черт у них меньше, чем у 
женщин. С другой стороны, собирателями материала 
обычно являются женщины, и им проще выстроить 
коммуникацию с информантами того же пола [26, 27]. 
Концепт «стыд» в данной ситуации общения выпол-
няет одну из ключевых функций, поскольку участвует 
в реализации коммуникативной стратегии самопре-
зентации – важнейшей для автобиографического дис-
курса: женщина-информант желает представить себя 
в лучшем свете перед представителем другой, город-
ской культуры, неким, по ее мнению, выразителем 
общественного мнения. Кроме этого, мы располагаем 
диалектными текстами, записанными с 1940-х гг. до 
2018 г., большая часть из которых является женскими 
и носит автобиографический характер. В них отража-
ются трансформации крестьянских представлений о 
стыде, его причинах, изменении роли женщины в се-
мье и обществе в целом. Исторические и социальные 
процессы и явления XX в. влияют не только на жизнь 
женщины, но и на ее идентичность, на представления 
о стыде, оценках поведения человека. 

Таким образом, в настоящей работе гендерный 
фактор рассматривается как один из параметров, вли-
яющих на специфику представлений о стыде. Кроме 
пола информанта важными являются следующие па-
раметры: возраст, территориальная обусловленность. 

Источником исследования выступает Томский 
диалектный корпус (http://losl.tsu.ru/corpus), содержа-
щий 1 003 диалектных текста, из которых 717 явля-
ются женскими. Корпус включает тексты – материалы 
диалектологических экспедиций, осуществленных в 
села Среднеобского бассейна с 1947 по 2019 г. Записи 

диалектной речи производились и авторами данной 
работы с 2008 г. по 2019 г. Информантами являются 
женщины в возрасте от 55 лет. 

Мы считаем, что исследование данного концепта 
позволит получить новые знания не только в области 
его функционирования, но и о диалектной языковой 
картине мира, автобиографическом дискурсе в целом 
и о диалектном автобиографическом дискурсе, в 
частности о концептах, функционирующих в нем, 
средствах их репрезентации. Исследование концепта 
«стыд» на материале диалектных автобиографических 
рассказов служит изучению феномена идентичности и 
самоидентификации как актуальных объектов совре-
менных гуманитарных наук. Результаты его исследо-
вания расширяют представления о дискурсивной спе-
цифике реализации концептов, в частности концепта 
«стыд». 

Исследуя концепт «стыд», мы исходим из понима-
ния его как единицы сознания, которая проявляется 
не только невербально (мимикой, жестами), но и 
средствами языка. В структуре концепта вслед за 
сложившейся в концептологии традицией – методи-
кой описания концептов – мы выделяем понятийный, 
образный, аксиологический слои [28. С. 107]. Из ис-
следуемых текстов выбирались контексты с лексемой 
«стыд» и ее дериватами, а также контексты, в кото-
рых ситуация стыда проявляется другими номинаци-
ями. В выявленных контекстах анализировалась соче-
таемость этих лексем, их системные связи (антоними-
ческие, синонимические отношения), рассматрива-
лась семантика этих единиц и высказываний в целом. 
То есть содержательная сторона концепта моделиро-
валась с использованием контекстуального анализа, 
мы рассматривали функционирование обозначенных 
единиц в контексте. 

 
Понятийный слой концепта «стыд» 

 
По данным сибирских диалектных словарей [29], 

стыд – это: 1. Чувство сильного смущения, неловко-
сти: У меня от стыда вся спина красна; 2. Позор, 
бесчестие: Раньше за позор, за стыд считали, что 
девочка вино выпила или курила; 3. Интимные места 
тела: И у его [артиста балета] так стыд весь от, как 
есь, а Валя гыт: «Обтягиваются». Я говорю: «Вот 
то-то и есь, я удивилась до гробу: не обтянуто». 
Приведенные контексты подтверждают многознач-
ность данной лексической единицы. 

В качестве единиц, участвующих в репрезентации 
исследуемого концепта, выступает слово стыд и его 
дериваты: лексические единицы: стыдоба, стыдови-
ще, стыдно, стыдить, стыдиться, стыдливый: Всяк 
старался [работать]. Опять же стыдоба у каждого 
есть; Беда и стыдовище, ну совестно; Я говорю: 
«Оиньки, пузырь-то разобьете». Надо сказать 
«стекло» в лампе! Ой! Убежала на улицу, да там все 
время от стыда была; Май мне вот этими всякими 
бумажками высказался в любви, а мне было так 
стыдно [смеется], это вообще ужас какой-то, не-
возможно; Я говорю: ой-ой, думаю, не дай бог, дерев-
ня же, увидют, так куда это я поехала на мотоцик-
ле. Не-не-не-не-не, нет-нет, езжайте, езжайте, мне 
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стыдно до безумия, потом…; Не стыдится ницё 
девочек. Девочки  стыдят его: «Не надо, не надо, 
Андрюша», а он: «Каки пуговички!»; Стыдится – 
стыдливый человек, который сказать слово и то 
стыдится. 

Синонимичными названным единицам являются 
лексемы: позор, клеймо, срам / страм, страмота, 
стыд-страм [30. С. 286]: Раньше если гуляешь, знаете 
это что. Прямо стыд, позор, выведут в одной сороч-
ке да еще и повертят тебя…; Раньше на свадьбе к 
дуге лошади колокольцы привязывали, а если на шее 
лошади колоколец – позор невесте. // Все пьют, это 
что такое за срам! // Я говорю: это чё тако? Это 
страм же детям, детям-то [смотреть];  Ой, кака 
страмота! Кака погань [о внучке]; А девушка – косу 
заплетёт, ленточку вплетёт, а две нельзя – это как 
баба, стыд-страм; совестно, позорно, неудобно: 
Дак им как не совестно-то, правда? Разберёсся-то, 
верно? Они ж сдают по пейсят копеек?; Раньше ведь 
было позорно с длинными-то волосами перед людями 
ходить, да и перед своими тоже; Да мы просто уж... 
нам... тут в своей деревне, вроде всё на виду –
 неудобно своих....; совеститься, позориться, стра-
мить, выстрамить: Ну чтоб рубаху видно было, мы 
бы совестились. Раньше совестливей были; А по те-
левизору будут меня показывать? Не надо, не надо. Я 
страшная такая, зачем я буду позориться;  За добро, 
что он меня страмил. Я у них то украла, я у них то 
украла, а езли бы разобрались, – я как родилась – иго-
лочку не брала; Свою бабу выстрамил всяко; Шесь 
одеяльев только увёз. Выстрамила я его в письме. 

Стыд – это сильная эмоция, которая влияет на фи-
зическое состояние человека: Ну и вызвали ее на суд. 
Там судья спрашивал, ругал. Ругал, а она – бух! От 
стыда в омморок упала. Ну посовестили. Поскольку 
одним из физиологических проявлений стыда являет-
ся покраснение лица, то репрезентантами изучаемого 
концепта является глагол краснеть и образованные 
от него единицы краснеться, закраснеть: Бывало 
наберутся, приедут от венца и бегут смотреть мо-
лодых. Невеста-то краснеется, подружки тут, по-
ют бывало; Побольше-то стесняются же маленько. 
Одна говорит: «А я из городу, я ничья, я в гости прие-
хала». Ее тоже заставили песни петь. И она спе-
ла. …И сама сразу вроде как закраснела. 

Антонимичными для слов, участвующих в репре-
зентации концепта «стыд», являются лексемы бес-
стыдство, бесстыжество, бесстыжий, бесстыдный, 
бестыдник (-ца): Раньше в юбках купались. Нет, щас 
худо. Это никуда не годно.  Дык хышь и можно куда 
пойти посидеть. Стыда нет, бесстыдница. Кабы 
моя дочь, все бы космы выдрала; Я очень хорошо го-
лову свою носила. Раньше ведь было позорно с длин-
ными-то волосами перед людями ходить, да и перед 
своими тоже. Я маленька помню еще была, эту Биб-
лию взрослые читали, и мы с матерью тут сидели, и 
написано там, что будут девицы ходить по улице, и 
будут девицы бесстыдные <лицы>. Как волосы сей-
час носите. А мне тогда шибко странно было это 
слышать, даже страшно немного. Раньше платок 
после бани носишь, пока не расчешешь. Даже перед 
своими не смеешь безголовой пройти; Бесстыже-

ство есть, беззаконство есть? Как скотина люди 
стали… Раньше мы купались, парни там купались, а 
мы здесь. Сщас вон она вынарядилась и пошла поха-
живать, а раньше этого не было. Обозначенные лек-
семы репрезентируют концепт «стыд», поскольку 
позволяют восстановить другой член оппозиции 
стыд / бесстыдство, реконструировать, что является 
постыдным в крестьянской культуре.  

Анализ контекстов, в которых функционирует 
лексема «стыд», ее синонимы и дериваты, показывает, 
что они могут сочетаться с глаголами с перцептивной 
семантикой и глаголами говорения (видеть / смотреть; 
говорить / сказать): Я старуха, а гляжу, идёт девчон-
ка. Вот так у ей плавочка, и вот тут сделано. Я го-
ворю: мне стыдно на тебя глядеть, зачем так де-
лашь; Он на тринадцать лет был старше меня, на 
четырнадцать. Ну и что, конечно, как Вам сказать… 
Мне и стыдно говорить это… И забеременела я. А 
мне уже было, когда это пришло, четыре зимы ра-
ботала, на кирпичах двенадцать лет работала; 
Стыдно сказать и грех – утаить, мама моя прижила 
двадцать одного ребенка. 

Наряду с рассмотренными контекстами, в кото-
рых встречаются названные лексемы, можно отме-
тить фрагменты, репрезентирующие ситуацию сты-
да, но не номинирующие ее: Семья-то большая. 
Всех обстирать надо, чтобы чисты ходили, а то 
ведь люди засмеют, скажут, что плохая хозяйка, 
неряха, семью обстирать даже не можешь; А вот 
пойдешь, ты вместе и идешь вместе – парень и дев-
ка – вместе мы все ходили. Ну и вот тут как-то и 
как познакомисся и все. И вот и начал, вот он ходит 
за тобой без конца: «Пойдём туда, пойдём сюда». 
Но такой не было истории, как сейцяс творится. 
Это бы я пошла в чужу квартиру в кладовку с пар-
нем спать. [Вот раньше же тоже были «плохие де-
вушки»?] Да, были. [Вот какие они были?] Тоже так 
же рожали детей, не замужем и рожали вот. Но их 
тода, колхозные собранья были, их на собрании ру-
гали, и всё председатель, всяко. Как отмечают ис-
следователи, концепт не имеет обязательной связи 
со словом или другими единицами языка, наличие 
или отсутствие вербализации концепта не влияет на 
реальность его существования в сознании как еди-
ницы мышления [31. С. 8]. Например, при исследо-
вании вербализации концепта «традиция» в диалект-
ном языке Г.В. Калиткина заметила, что этот кон-
цепт не имеет имени «традиция» [32]. 

Анализ лексических единиц и контекстов, репре-
зентирующих концепт «стыд», их синонимов и анто-
нимов подтверждает мысль о том, что стыд – это, с 
одной стороны, смущение, неловкость, с другой сто-
роны, это позор, осуждение другими людьми, обще-
ством при нарушении установленных норм поведе-
ния. Кроме этого, контексты показывают, что стыд – 
это прежде всего социальная эмоция, предполагаю-
щая для ее возникновения наличие следующих ком-
понентов: 1) того, кто переживает ее, 2) какого-то 
объекта, факта или осуждаемого поведения, не соот-
ветствующих общественным нормам, 3)  кого-то дру-
гого, служащего выразителем общественного мнения. 
В качестве этого другого может быть другой человек, 
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группа людей, общество, а также сам человек, который 
стыдится и осуждает себя. Как отмечает Е.П. Ильин, 
«испытывать стыд можно и тогда, когда человек 
только представляет себе, как он мог бы опозориться, 
если бы «это» увидели другие люди. В данном случае 
никто не знает о совершенном неблаговидном по-
ступке или пикантной ситуации, в которой оказался 
человек, а стыд все равно появляется» [33. С. 122]. 

Зная социальные нормы, говорящий может осо-
знавать себя пристыженным, ему может быть стыдно, 
если кто-то заметил, увидел его нарушающим эти 
нормы и т.п.: По вечерам всё пряли. Кода мама отпу-
стит погулять, кода нет. Кавалер придёт отпраши-
ват у матери и у отца девку погулять. Кода пустят, 
кода нет. А так стеснялись с парнями по деревне ид-
ти. Все ведь друг друга знают в деревне. Если уже 
идёшь, так задами. Казалось стыдно, если тебя с 
парнем увидят. 

Кроме того, своими действиями можно опозорить 
других людей: семью, родителей: Мы с ним гуляли. 
Полтора месяца прожила [с мужем] да убежала. Он 
приехал за мной. Хотела себя травить и его тра-
вить. Тогда был случай [убегали жены]. Отцу и ма-
тери позор сделала. Когда сбежала, не стала боять-
ся их. Он приезжал, просил. «Меня отдавали насиль-
но, я тебя не люблю»; [А во сколько лет замуж выхо-
дили?] В двадцать-двадцать два, не раньше восемна-
дцати лет, если моложе, выскочкой считали. Если 
девка нечестная замуж выходит, то повешают вёд-
ра дырявые, тряпки, страмоту наделают её роди-
телям, за то что дочь така. 

Наказание могло быть публичным, символами по-
зора выступали, например, ворота, измазанные дег-
тем, железная бочка и др.: Уродила в девках, бывало, 
парень обманул. Стыдом большим было. Раньше та-
ким самокруткам ворота дёхтем мазали;  Да, тогда 
нельзя было. Это было позорно. И могли измазать 
дегтем ворота, что здесь такая-то живёт прости 
Господи;  А мне всё-то... я в детстве помню, всё го-
ворили... Раньше же мало воровали, а я... [жила] пят-
надцать километров отсюда, у нас деревня была ма-
ленька... И двое там чё-то взяли... ну, в своей же де-
ревне украли. Дак привязали бочку железну – привяза-
ли, и на их на шею. И чтоб они за руку взялись, и ета 
бочка гремит, по бочке стукат, чтоб... стар и мал, 
все чтоб видели, что они это... ну, как вроде позор и... 
ну, как сами расправлялись. 

Исследуемый материал (записи с 1948 по 2018 г.) 
позволяет проследить социокультурную динамику и в 
связи с этим трансформацию представлений о стыде, 
которые эксплицируются с помощью конструкций 
«раньше… сейчас», «тогда… теперь». Представители 
старшего поколения сравнивают себя и современное 
поколение, и критерием этого сопоставления стано-
вится в том числе стыд, позор: А теперь идут мате-
рятся, лаются, стоят на остановке цалуются, обни-
маются, дак это чё? Никого, ничё, никакого стыда 
не стало. [Вздыхает] Ой. И вот так. Для молодёжи, 
конечно, может, это всё и хорошо, а нам как старым 
кажется, что вроде не так; Раньше лёлька за неве-
сту ручается, что она честная. На лёльку хомут 
наденут, если соврёт. Раньше позор был, а счас 

без позору. Молодёжь бессовестная стала:  ни ува-
жению, ни приглашению. 

Переживание чувства стыда или его отсутствие, по 
мнению диалектоносителей, связано с воспитанием, с 
социальной политикой государства: Это идёт все по 
Писанию. Раньше у нас тётка жила, была. Она Еван-
гиле читала, вот я тода ничё не понимала, теперь 
вспоминаю. Как они говорили? Во, ребятишки, пого-
дите, белый свет тенётами опутается, стальны 
будут птицы летать… Будет народ бесстыжий, 
беззаконствой, как скотина. Стыда не будут призна-
вать, позора не будут никакого признавать. Пойдут, 
значит, отец на сына, сын на отца, там вот в семью. 
Оно и есть. Бесстыжество есть, беззаконство 
есть? Как скотина люди стали. Это нет? Правда. 
Мне надо вот, выйду на берег, нагляжусь, когда ку-
паются дак, действительно, как скотина. Раньше мы 
купались, парни там купались, а мы здесь. Сщас вон 
она вынарядилась и пошла похаживать, а раньше 
этого не было. Хоть не раньше, при советской вла-
сти родились. Воспитаны были того духа. Сщас 
атомный век. Стыда-позора нет. Так все говорят. 
Так оно и есть. 

Таким образом, причинами того, что человек ис-
пытывает стыд за себя и за другого могут быть:   

– Отношения между мужчиной и женщиной, 
среди которых особенно осуждаются добрачные 
связи, интимные отношения, развод: И она прихо-
дит ко мне и рассказала, что от кака-то женщина 
была и рассказала это. Я грю, няня, я жить не буду, я 
повешусь. Потому что я позора этого потерпеть не 
буду, у меня два брата, и чтобы, э-э, это было по-
зорно, когда девчонку это там, ну, очень было позор-
но; Раньше лёлька за невесту ручается, что она 
честная. На лёльку хомут наденут, если соврёт. 
Раньше позор был, а счас без позору. Молодёжь бес-
совестная стала, ни уважению, ни приглашению; А 
теперь идут матерятся, лаются, стоят на останов-
ке цалуются, обнимаются, дак это чё? Никого, ничё, 
никакого стыда не стало. Ой. И вот так. Для моло-
дёжи, конечно, может, это всё и хорошо, а нам как 
старым кажется, что вроде не так; Мы с мальчика-
ми дружили, а родители боялись. Не дай Бог, если 
увидют. Стыдно же; Убёгом, сколь хошь, и сама 
вышла. Украдет и увезёт, на третий день идёшь в 
ноги кланисся. Родители не против, а если и против. 
Ить раньше стеснялись свекровок; Раньше сватали 
ходили, рукобитье делали, тоже убегом уводили. Па-
рень с девушкой дружат, а родители не хочут, его 
ли, её, он её ворует. Договариваются, поехали вен-
чаться и живут. Потом идут мириться. Которых 
отбирали, которы не успели обвенчаться. Расхо-
диться – этого нет, это боже упаси, чтоб расхо-
диться. Позор на всю деревню. 

– Внешний вид (одежда, внешность, нагота): А 
на молодёжь посмотришь ужас один. Девки щас как 
мужики. Не отличишь – все в штанах, все стриже-
ны. Мужики и те красятся. Стыд-то какой. В горо-
де же девки хоть тошшы, а наши так здоровы таки, 
а ишшо штаны натянут, глаза бы не смотрели…; В 
леспромхозе кода была, а Клавка была, ребятишки 
колются я говорю: «Клавка, давай наколемся себе», 



34 

дураки. Я «Поля» наколола [татуировку], колола а мне 
все читают «Толя», первый мужик у меня Толя был, 
вот... И наколола и теперь вот готова вырезать всё, 
а как? [Ну всё уже, на всю жизнь]. И вот неудобно и 
стыдно и... [А что, нормально]. Не-ет, мне... стыд-
но; Нам бывало сколько было, ну лет по десять, а чё, 
давай ходить в этих, как их сщас называют-то, ку-
пальники. А раньше-то их не было. Рубашки нижни 
были, оденешь, застегнёшь, во, купальники. А дед как 
увидел, как попёр на нас. Так выдрал. И больше чтоб 
так вышел в ограду, как сщас выходют, стыдно. Вот 
я даже сейчас, уж наглядно всё так, всё равно я к 
этому привыкнуть не могу. Мы воспитаны не тем 
духом. 

– Физиологические состояния, особенности: Ну 
и что, конечно, как Вам сказать…Мне и стыдно го-
ворить это… и забеременела я; Потеряла я зубки. 
И, вроде бы, как сказать, и стыдно про них гово-
рить. И где положила, не помню, куда, но у меня ни-
кто никогда не видел их. Никогда, я их никогда не по-
казывала, потому что как бы ну чтоб меня не забрез-
говали, ничё. Всё уже выискала, нигде нет. 

– Поведение / поступки: Так вот моя Татьяна с 
подружкой ночью залезли в огород к соседям. Реши-
ли они ягоду порвать, клубнику. А ночь тёмная, яго-
ды не видно. Они её больше не рвали, а топтали. 
Принесли домой поели зелёную, а шкурки от ягоды 
покидали домой на тротуар. Утром соседка прихо-
дит и жалуется мне, что кто-то ночью ягоды по-
топтал. Жалко ей. Говорит, говорит, а я гляжу, в 
углу двора ошкурки валяются. Она тоже заметила, 
но ничего не сказала. Ушла. Да, стыдно было. Дев-
чонок своих отругала хорошенько, чтобы не повадно 
было лазить в чужие огороды; Раньше же мало во-
ровали, а я... [жила] пятнадцать километров отсю-
да, у нас деревня была маленька... И двое там чё-то 
взяли... ну, в своей же деревне украли. Дак привязали 
бочку железну – привязали, и на их на шею. И чтоб 
они за  руку взялись, и ета бочка гремит, по бочке 
стукат, чтоб... стар и мал, все чтоб видели, что 
они это... ну, как вроде позор и... ну, как сами рас-
правлялись. 

– Лень, нежелание работать: живёт сын хорошо, 
правда безденежно, да таперь все так в городе жи-
вут. Говорила ему приежжай сюды, хату, корову 
заведёшь, свиней да и жили бы припеваючи. А что? 
Нет. Потому что сноха городска кака-то. Ехать в 
деревню не хочет. Она сюды-то приедет с им на от-
дых и то боитса переломитса. Мало что помогат. 
Хочь бы побелила. А пол мыть начнёт – срам единый. 
Я уж ему говорила, что, говорит, мамаша, у нас ка-
ка-то палка, там у их есь, вот они и моют палкой 
пол. С ума посживали люди. 

– Нечистоплотность и невыполнение домашних 
обязанностей: Семья-то большая. Всех обстирать 
надо, чтобы чисты ходили, а то ведь люди засмеют, 
скажут, что плохая хозяйка, неряха, семью обсти-
рать даже не можешь; У ей дома безобразие, а я её 
начинаю ругать, приду кода, а у ней ванна, как в ей 
мыться-то, а у ей всё такое. 

– Современные танцы, фильмы, песни: Ну поль-
ка, полька-бабочка, краковяк. А сейчас – страмота. 

Я только люблю, как на льду парень с девкой пля-
шут – фигурно катание.  

– Семья: Стыдно сказать и грех – утаить, мама 
моя прижила двадцать одного ребенка. 

– Материальное положение: Я б всю деревню бы 
собрала в гости бы, это самое. Ну и бывало то, что 
вот к нам. Одна приходит и говорит: «От двести 
рублей вам хоть на одно бревно». Хоть на одно брев-
но. Кто ведро тарелок принесёт, бэушные, тарелки. 
Я, э-э, вроде бы как, стыдно. Ну чё, жили нормально. 
Нормально жили, всё. И вдруг от такое. Тут уже 
как-то, как-то думашь, ну, люди несут, и это, и оно 
всё и пригождалося, всё и это; Не в чем было ходить: 
ребята стеснялись, а ребята нас стеснялись, ни 
снять, ни одеть, ни покушать; Познакомился и по-
женилися. Это всё мои (фотографии). Я раньше, 
прям беда, даже стыдно показывать это.  

– Выступление на публике: Побольше-то стес-
няются же маленько. Одна говорит: «А я из городу, я 
ничья, я в гости приехала». Её тоже заставили песни 
петь. И она спела... И сама сразу вроде как закраснела. 

– Торговля: орехи понаделуют, а продавать 
стыдно.  

Таким образом, изучаемый концепт, как показы-
вают контексты, связан с концептами «вина», «муж-
чина», «женщина», «семья», «работа», «смерть», 
«жизнь», «богатство», «одежда» и др. Рассмотренные 
причины, по которым человек переживает стыд в кре-
стьянской культуре, отражают постоянную «оглядку», 
ориентацию человека на общество, его [общества] 
оценку. Вместе с тем стыд в крестьянской культуре в 
основном сосредоточен в сфере физического: связан с 
выполнением работы, чистоплотностью, телесностью, 
в то время как в исследованиях, осуществленных на 
материале литературного языка, художественных или 
фольклорных текстов, отмечается, что «понятие сты-
да в русском языке тесно связано с религиозным ас-
пектом и совестью» [18], с некими экзистенциальны-
ми смыслами: стыд как ответственность перед людь-
ми и богом, как проявление совести наряду со стра-
хом определяет для русского человека выбор жизнен-
ного пути, который понимается как «жизнь по сове-
сти» [12]. 

 
Образный слой концепта «стыд» 

 
Описание образного слоя концепта предполагает 

выявление метафорических моделей, репрезентиру-
ющих его.  

В нашем материале реализуются следующие ме-
тафорические модели:  

1) стыд – огонь, пожар: А, ну а мне, думаю, ну чё 
мне так идти, я прямо со стыда сгораю; 

2) стыд – что-то покрывающее человека: Еслив не 
надеются, что невеста самостоятельная 
(=девственница), то родители и не приедут. Сты-
дом крыться, так и ещё хуже будет.  

Приведенные контексты показывают, что стыд – 
это сильная эмоция, влияющая на физическое состоя-
ние человека, способная полностью овладеть им. Сле-
дует отметить, что таких контекстов в диалектном 
материале встречается немного; 
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3) стыд – интимные места тела: «Взяла вот так 
всё заголила, у ей стыд-то видать. Все околели… 
Кто, может, сроду не видал, да посмотрел». Подоб-
ные примеры эвфемизации подтверждают особое от-
ношение к телесности в традиционной культуре. Как 
отмечает Л.Г. Гынгазова, «когнитивные модели, бази-
рующиеся на соматических впечатлениях, относятся к 
числу архаических, глубинных и наиболее устойчи-
вых. В них получает отражение восходящий к доло-
гическому периоду языка мифологический тип мыш-
ления. Способом его языковой репрезентации высту-
пают непрямые, косвенные номинации» [34. С. 14].  

 
Аксиологический слой концепта «стыд» 

 
В аксиологическом слое концепта стыд представ-

лен прежде всего как ценностно обусловленная эмо-
ция. Благодаря наличию или отсутствию стыда в той 
или иной ситуации можно определить ценности, ко-
торые существуют в данном обществе. Рассмотрен-
ные выше объекты стыда (отношения, семья, внеш-
ний вид, чистоплотность и др.) отражают нравствен-
ные ценности, которые формируются и проявляются в 
крестьянской культуре. Так, например, большое ко-
личество контекстов связано с внешним видом, одеж-
дой женщин: На головах почепчик носили. Без платка 
не ходили, позор был; Забыла в каком году присылали 
к нам тут студентов. Опеть про студентов, про вас 
говорю…  И вот все в магазин заходют, ну деревня, 
так думают, ладно, тут люди никто. Голы прям, ну 
вот в плавочках в магазин. Да народ плюётся, мужи-
ки плюются, а им хоть бы что. Ну правда стали ру-
гаться, назавтра, смотришь, в магазин никто не 
пришёл. Если деревня, значит не люди, правда? В го-

роде же не ходют так? В городе же люди, а здесь чё, 
не люди. Последний контекст отражает противопо-
ставление городской и деревенской, локальной, куль-
туры, в которой есть свои этические нормы, пред-
ставления о том, как должна выглядеть женщина в 
обществе. Деревня, село – это пространство, в кото-
ром по сравнению с городом все друг друга знают, и 
неконвенциональное поведение сразу же находит 
осуждение.  

Многие контексты репрезентируют концепт с по-
мощью высказываний об отношениях между мужчи-
нами и женщинами, добрачных связях и изменениях 
взглядов на них со временем, женские диалектные 
рассказы высвечивают место и роль женщины в об-
ществе в XX в. Неслучайно таких контекстов в иссле-
дуемом материале большинство, поскольку в женских 
автобиографических рассказах большое внимание 
уделяется теме замужества, отношений с мужчинами, 
поведение женщин регламентировано половозрастной 
стратификацией. 

Таким образом, «стыд» – один из ключевых концеп-
тов культуры, содержание которого тесно связано с про-
странством и временем. Изменение отношения к стыду, 
соответственно, обусловлено временными и простран-
ственными изменениями: то, что считалось постыдным 
ранее, может перестать быть таковым в другую эпоху. 
Пространство города и деревни вырабатывает свои нор-
мы: то, что постыдно для деревенского жителя, необяза-
тельно является таковым для жителя города. На реали-
зацию составляющих концепта оказывает влияние тип 
дискурса, в котором он функционирует. Так, в женском 
диалектном автобиографическом дискурсе стыду под-
вергается в большей степени физическая составляющая 
человека, нежели духовная, религиозная. 
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The article aims to describe the concept “shame” (styd) in female dialect autobiographical discourse. The source of the research is the 
Tomsk Dialect Corpus that includes textual materials of dialectological expeditions to the villages of the Middle Ob basin from 1947 to 
2019. The informants are women aged 55 years and over. A concept is a unit of consciousness that is represented by means of language. 
The conceptual, figurative and axiological components of the concept “shame” are analyzed. The gender factor is considered as one of 
the parameters that can determine the specifics of ideas about shame. “Shame” is one of the key concepts of culture. Its specificity is 
explained by the complexity of the phenomenon of shame, its social and psychological nature, its connection with human socialization, 
its dependence on cultural and historical factors, and its representation by verbal and non-verbal means. The units that represent the 
concept are shame (styd) and its derivatives: stydoba (shame), stydovishche (shame), stydno (shamefully), stydit’ (to shame), stydlivyy 
(shamefaced), etc.; and lexical units: pozor (disgrace), kleymo (stigma), sram/stram (shame), stramota (shame), styd-stram (shame), 
sovestit’sya (to be ashamed), pozorit’sya (to disgrace oneself), stramit’ (to shame), krasnet’ (to blush), etc. There are also contexts in 
which the situation of shame is presented, but there are no special denominations for this. The research has revealed that, in the peasant 
culture, shame is considered as embarrassment, awkwardness, and disgrace, which are closely related to the physical, bodily component 
of a person. The appearance of a woman, her physiological characteristics, her behavior, her relationship with men, her unwillingness to 
work and do her household chores are most often shamed. The concept “shame” is associated with the concepts “guilt”, “man”, 
“woman”, “family”, “work”, “death”, “life”, “wealth”, “clothing”, etc. Shame is interpreted metaphorically as fire, something that 
covers, envelops a person; the intimate parts of the body are also called “shame” in the dialect culture. The transformation of ideas about 
shame is explicated using the comparative constructions “earlier . . . now” and “then . . . now”. Representatives of the older generation 
compare themselves with the modern generation, and shame can be one of the criteria for this comparison. Shame is a value-based 
emotion, which can be used to determine the values that exist in society. The change in attitudes to shame is due to temporal and spatial 
changes: what was previously thought shameful may cease to be such in another era. The spaces of the city and the village develop their 
own norms: what is shameful for the villager is not necessarily shameful for the city dweller. 
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Статья посвящена исследованию этикетных формул, содержащих пожелание блага какому-либо лицу, в дискурсивной 
практике диалектоносителей среднеобского региона. Анализируются семантика этих единиц, отражающая характер объек-
тов пожеланий, состав формульных средств и их функциональные особенности. С учетом этих параметров определена зона 
ядра и периферии благопожеланий в рассматриваемом материале, выделены приоритетные ценности традиционной народ-
ной культуры. 
Ключевые слова: русский речевой этикет; этикетные благопожелания; народно-речевая культура; народная ментальность; 
среднеобские говоры. 

 
Изучение речевого этикета как значимого элемен-

та национальной культуры постоянно привлекает 
внимание ученых. Объектом описания при этом 
обычно является литературный язык, чаще всего от-
раженный в текстах художественных произведений. 
Значительно меньше изучен речевой этикет в народ-
но-речевой культуре: его отдельные элементы рас-
сматривались на материале орловских, псковских, 
причудских, донских, вологодских и некоторых дру-
гих говоров европейской части России [1–6]. Что ка-
сается народных благопожеланий, то наиболее де-
тально они описаны Л.Ю. Зориной [7 и др.]. В составе 
лексики и фразеологии сибирских диалектов эти еди-
ницы практически не исследовались. 

В настоящей статье рассматриваются формулы ре-
чевого этикета (ФРЭ) с благопожелательной семанти-
кой в дискурсивной практике носителей говоров 
Среднего Приобья. Под благопожеланиями понима-
ются «…принятые в данном социуме устойчивые 
формулы, содержащие пожелание добра одним лицом 
в адрес другого лица» [8. С. 186]. Они эксплицируют 
желание «реализации какого-либо положения дел и 
установления ситуации, являющейся, по мнению го-
ворящего, определенной, благоприятной, достойной 
слушающего» [9] и используются с разными интенци-
ями в разных ситуациях.  

В качестве источников выборки ФРЭ в работе 
привлекались создаваемый в Томском государ-
ственном университете диалектный корпус (на се-
годняшний день его объем приближается к 2 млн 
слов) [10] и авторский архив записей спонтанной 
речи сибирских крестьян в старожильческом селе 
Вершинино Томской области (около 10 тыс. печат-
ных страниц). Корпус, в котором представлены за-
писи диалектологических экспедиций с 50-х гг. 
ХХ в. по настоящее время, отражает широкий реги-
ональный материал, но в основном содержит нарра-
тивы и направленные интервью диалектоносителей, 
в том числе зафиксированные без привлечения зву-
козаписывающей техники; вершининские материа-
лы дают более полную картину особенностей ком-
муникации представителей сельского социума на 
рубеже ХХ – начала ХХI в. 

Выборка из названных ресурсов свидетельствует о 
том, что формулы, содержащие пожелания позитив-
ной направленности, широко используются в диа-
лектном дискурсе. Семантика этих этикетных единиц 
позволяет выявить в них ряд объектов, под которыми 
понимаются словесные обозначения говорящим той 
или иной формы проявления блага в адрес субъекта 
пожелания. 

Анализ показал, что в речи носителей среднеоб-
ских говоров наиболее многочисленны и представле-
ны максимально широким спектром ситуаций упо-
требления этикетные пожелания, объектом которых 
является здоровье. 

Изначальный мотив здоровья очевиден в форму-
лах обмена приветствиями. Здесь чаще используется 
общерусское здравствуй(те). По разным версиям, 
оно происходит «или из здравствую (1-е л. ед. ч. от 
здравствовать “приветствовать, желать быть здоро-
вым”) > здравствуй в результате отпадения конечного 
безударного у, ср. нет < нету. Или как форма повелит. 
наклонения здравствуй “будь здоров”» [11]. Обычно 
это приветствие произносится в полном стиле, ино-
гда – с эллиптическими вариантами здрасьте, дрась-
те, дра[в]ствуй(те), которые встречаются и в беглой 
устной речи носителей литературного русского языка: 
Тут у вас конпа-ания, здравствуйте! Вершинино 
1994; Д1. Драсьте! – Д2. Драствуйте. Приехали? 
Вершинино 1994 1. Отмечено несколько нелитератур-
ных форм приветствия с тем же корнем: Д1. Драст-
вуйте! – Д2. Здорово, Гутя! Вершинино 1994; Здо-
ро'веньки будьте. Вершинино 1990; [Мужчине] Здо-
ров был! Вершинино 1994; А я, говорю, пришла: «Ну 
здоро'вы были». − «Здоро'вы». Ну, чё, то, друго'. 
«Как живёте?» − «Да ничё». А это Таня расска'зы-
ват. Вершинино 1993. Как можно видеть из приме-
ров, в числе некодифицированных 2 зафиксированы 
диалектно-просторечные здоро'во, здоро'веньки будь-
те и собственно диалектная единица здоров был / 
здорова была / здоровы были с изменяемой формой 
рода прилагательного и числа глагола в зависимости 
от пола адресата и количества собеседников.  

При доброжелательном упоминании о человеке 
частотна диалектно-просторечная ФРЭ дай Бог (кому) 
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здоровья, а также диалектный вариант дай Бог добро-
го здоровья, который зафиксирован только в верши-
нинском материале. Эти формулы используются при 
выражении «благодарности, похвалы в адрес собесед-
ника или 3-го лица» [12. С. 86], оказавшего говоря-
щему какую-либо помощь: Я грю: «Меня кто-то по-
лечил?» Она говорит: «Да вот, Мария Николаевна 
тебя полечила», дай бог ей здоровья, если она жива. 
Парабель 2012; Так у меня, водопровод провели бес-
платно, надо было сорок тысяч, я вот активно веду 
образ жизни, мне сделали, дай бог здоровья нашему 
депутату областному Терещенко и нашему Граж-
данцеву, они мне сделали. Вершинино 2013; Д1 [де-
лится с подругой куском мяса] Возьми мяска'. (...) Ну, 
от сердца ешо отрежу. – Д2. Ой, Вера, и хватит. 
Спасибо, дай бог доброго здоровья. Вершинино 1998. 
Этикетная единица дай Бог здоровья встречается и 
при упоминании говорящим своих родственников 
(Девчонки [о дочерях] у нас молодцы! Дай Бог им 
здоровья. Только один зять вот больной. Петрово 
2015; А одна внучка, внучка работает с сыном у меня, 
машину продаёт, продают где-то там. И так что 
все работают. Дай бог им здоровья. Ярское 2013), а 
также в поздравлении с днем рождения (Со днём ан-
гела тебя, дай бог тебе здоровья, са'мо гла'вно. Вер-
шинино 1990). 

В ситуации угощения «Словарем русского речево-
го этикета» отражается только формула кушайте на 
здоровье [12. С. 235], однако в речи диалектоносите-
лей зафиксированы также ешьте / поешьте на здоро-
вье и пейте на здоровье – скорее всего, их можно счи-
тать общерусскими единицами со слабой степенью 
фразеологизации. Пожелание звучит в речи хозяйки 
или хозяина дома при потчевании гостей: Ну давайте, 
давайте, выпейте сразу да поешьте на здоровье. 
Вершинино 1991; Д. Вот вам по конфетке. – С. Спа-
сибо. – Д. Вот, тут ешо таки', ледя'шки. Сахару бе-
рите, чё вы! Меня боитесь? Стесня'тесь меня? 
Пейте [чай] давайте, на здоровье. Вершинино 2013. 

Будьте здоровы отмечено как краткий тост в адрес 
угощающего: Мать у него такая грубая была. Он го-
ворит: «Мама, я женился». А она: «Женился, так 
живи». Слазит с печи. Полезла в подпол, достала 
бутылку самоγонки, масло сливочное. Посадила за 
стол. Поужинали мале'нько. (…) Я даже испугалась. 
Когда за стол сели, надо было сказать: «Будьте здо-
ровы». А я: «Кушайте на здоровье». Зырянское 1982. 
Благодарность гостя за угощение может выражаться 
формулой дай Бог доброго здоровья: Спасибо, дай бог 
доброго здоровья. Вершинино 1994. На здоровье так-
же используется хозяйкой в стереотипной реакции на 
благодарственное спасибо по окончании трапезы: Д1. 
Ну чё, спасибо. – Д2. На здоровье. Вершинино 1991. 

В ситуации прощания зафиксированы ФРЭ будьте 
здоровы! и дай вам Бог доброго здоровья!: Приез-
жайте, когда всё поспеет. Тогда приезжайте. До 
свиданья, будьте здоровы. Батурино 2008; Будьте 
здоровы то'ко, а остальное будет всё. Монастырка 
2018; С. Ну, нам надо идти уже. – Д. Ой, ну, давайте, 
девочки, я вас, сильно-сильно задержала. Вот так, 
мои хорошие, дай Бог вам здоровья. Рыбалово 2015. 
Этикетное диалогическое единство «спасибо – 

на здоровье» с пожеланием одного из собеседников и 
стереотипным ответом другого аналогично использу-
емому в сфере угощения: С. Можно, мы к вам ещё 
зайдём потом? – Д. Заходите. – С. Спасибо Вам. – Д. 
Да не за что. На здоровье. Вершинино 2013. К этой 
же категории пожеланий при прощании можно отне-
сти и этикетную формулу поправляйся, адресованную 
уходящим гостем болеющему хозяину: Д1. Ну ладно, 
до свиданья. Ну, тётя Вера, давай поправляйся. – Д2. 
Спасибо. Вершинино 1993. 

Наконец, мотив здоровья присутствует в пожела-
нии чихающему. Наряду с некоторыми другими со-
бытиями, чиханию в славянской мифологии придава-
лось особое значение. Отсюда появление приговоров-
оберегов [8. С. 186], которые позднее приобрели ста-
тус этикетных формул: Будьте здоровы; Будь здоро-
ва!; Будь здоро'ва да сця'слива. Вершинино 1981. 
Утрату суеверных представлений о чихании, очевид-
но, подтверждает возникновение диалектных шутли-
вых пожеланий: [младшей родственнице] Будь здоро-
ва! Расти толще'е! Мохово 1960. 

Благопожелания с религиозными мотивами не-
сколько уступают в нашем материале пожеланиям 
здоровья, но также представлены довольно широко. 
По числу этикетных единиц и составу ситуаций их 
употребления явно выделяются ФРЭ с пожеланием 
божественного спасения человека от грехов и об-
ретения его душой царства небесного. Они служат 
этикетными выражениями благодарности. Чаще всего 
употребляется общерусская единица спасибо (сраще-
ние от спаси бог [11]), постепенно утрачивающая мо-
тивированность. Этой формулой говорящий выражает 
свою признательность адресату за помощь (Он в Кол-
пашево съездил, послали ей [деньги]. Послала: «Ма-
мочка, папочка, спасибо вам за е'то, что я не думала, 
что вы ети деньги отдадите мне». Саровка 1984), 
общение и проявленное внимание к своей персоне 
([собирателям] Ну, спасибо, что пришли, посидели 
мале'нько. Парабель 2012; Спасибо, что не побрезго-
вали старухой. Парабель 2012), угощение (Д1 [ребён-
ку]. На, тебя угошшу. Иди ко мне! (…) Вот тебе, эти 
конфетки. – Д2. Спасибо. Вершинино 1994). 

Благодарность звучит также при упоминании лица 
или неопределенного круга лиц, с которыми связано 
создание какой-л. благоприятной ситуации: Спасибо 
Владимиру Ильичу Ленина, жизню хорошую нам дал, 
хоть не побиралися. Нарга 1984; И я не училась, так, 
понемножку. Надо прясть, ткать было. Ликбез ходи-
ли, спасибо, хоть буквы научили читать, да счи-
тать. Нарга 1984; Ну, спасибо, меня почта не забы-
вает. Всегда поздравляет, всегда к Дню почты пять-
сот рублей даёт. Баткат 2018. 

Обратим внимание на то, что для таких высказыва-
ний в речи диалектоносителей характерно наличие кау-
затора, поясняющего причину благодарения. Как заме-
чает А.Г. Бердникова, «этот элемент структуры выпол-
няет особые функции при мотивированности благо-
дарности и является показателем высокой степени осо-
знанности выражаемого чувства» [14. С. 7]. При повто-
ре этикетной единицы и / или ее сочетании с интенси-
фикатором большой благопожелательный смысл уси-
ливается: «Тёть Витя3, ты деньги дала дяде Жене?» – 
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он его дядей Женей назвал. Я говорю: «Отдала, две, 
говорю, кра'сеньких по пять тысяч». – «Ой, спасибо, 
тёть Вить, так вы меня выручили, так выручили, спа-
сибо, большое спасибо». Парабель 2012. 

Синонимичные базовой формуле спасибо более 
развернутые нелитературные выражения благодарно-
сти Спаси (те, вас) Бог / Христос / Господи и Дай, 
Господи, доброго здоровья, душевного спасения, оче-
видно, архаизируются. Они зафиксированы только в 
вершининских записях, преимущественно – в речи 
одного лица. Отмечены  

– как реакция на оказание кем-л. услуги, помощи: 
Д. Посара'пай [«почеши»] мне спину мале'нько. – 
С. Так? – Д. Ладно, спаси те Бог. Вершинино 1985; 

– в ситуации угощения – как благодарение за при-
глашение к столу (Д1. Ты попей чаю. – Д2. Спаси 
Христос. Вершинино 1990) или после трапезы (Д1. 
Ты пошто' чай-то не попила? – Д2 [встает из-за 
стола] Спаси вас Господи. Вершинино 1991); 

– в качестве праздничного поздравления: [по-
здравляет с Новым годом:] Дай вам Господи доброго 
здоровья, душевного спасения от Бога. Вершинино 
1992. Эта формула в словарных источниках не зафик-
сирована. 

В качестве разновидности благопожелания при 
упоминании умерших регулярно используется выра-
жение царство небесное, подразумевающее загроб-
ную жизнь покойного в раю: Да не пришлось ему 
[мужу] долго на свете жить, по'мер он у меня, цар-
ство ему небесное, на войне погиб. Батурино 1967; 
Пришла я на ёлку. Была учительница такая хорошая, 
царство ей небесное, конечно, она уже умерла давно. 
И я бе'дненька была, ничё у нас не было. И она мне на 
эту ёлку сшила платье. Баткат 2018; Я однажды в 
детстве белены объелся. Я тоды' маленький ешо был. 
(…) Дак этот дед увидал меня, схватил, вынес на 
двор, перевернул, да палец в рот засунул. Ну и стало 
меня рвать – рвало, рвало, – а я ору, плохо ши'бко 
мне. Но зато вот жив ишо щас, – спас меня дед – 
царство ему небесное – кабы не он – не было бы меня 
щас на свете. Гынгазово 1974. В среднеобском мате-
риале выявлен также редкий диалектный вариант этой 
формулы: Племянница моя померла, племянник мой 
вдовец стал… (…) Царство ему небесное, светлый 
рай… Мельниково 1974 4. 

В ситуации принятия гостинцев или участия в за-
столье пожелание пребывания в раю в адрес близких 
коммуниканту людей одновременно является сред-
ством выражения благодарности дарителю или хозяи-
ну. Так, гостья после угощения благодарит хозяйку, 
упоминая ее сына, брата и сестру, покойных родите-
лей: Спасибо. Всем царство небе'сно: Мише, и Анне 
Прокофьевне, и родителям, Коле и... а тебе дай бог 
здоровья. Вершинино 1995. 

Прощание перед уходом, отъездом сопровождает-
ся пожеланием <идите / ступайте> с Богом, репре-
зентируя в качестве объекта пожелания связь с Все-
вышним, нахождение под его покровительством: 
[собирателям] Идите с Богом, мои хорошие. Пара-
бель 2012; Д1. Ну ладно, идите с Богом. – Д2. Ну лад-
но, пошли. Ярское 2013. Наряду с бытовой коммуни-
кацией, употребление этой формулы отмечено в рас-

сказах диалектоносителей о свадебном обряде. В од-
ном случае благопожелание используется в том же 
значении, что и в предыдущем контексте (Дружка у 
нас был в деревне (…). Станет напротив, коды' са-
дится, лошадей обойдёт: «На брачное дело на долгий 
век, ступайте с Богом». Нестерово 1949), в другом 
служит разрешением, согласием в ответ на просьбу о 
благословении выступить в роли дружки (Приезжа'т 
ко мне жених. Кла'нятся: «Пойдёшь в дру'жки?» Я 
говорю: «Отец и мать, бласлови'те меня, дру'жка 
молодого, собрать весь кожене'цкий поезд». – «С бо-
гом». Тогулино 1958). Заметим, что в группе ФРЭ с 
этим объектом этикетных единиц меньше и круг си-
туаций их употребления сужается в сравнении с 
предыдущей. 

Поскольку важное место в крестьянской культуре 
занимает трудовая деятельность, закономерно появ-
ление в системе благопожеланий, связанных с успеш-
ной, эффективной работой. 

Трудовые благопожелания в вологодских говорах, 
изучавшиеся Л.Ю. Зориной и ее коллегами, составля-
ют большую группу устойчивых выражений, диффе-
ренцированно отражающих разные виды занятости 
крестьян: стрижка овец (шерстки горсточку!), забой 
скота на мясо (мясо – сахар!), кладка печи (дым в 
трубу!), сбивание масла (сыр да масло!), полевые 
работы, сенокошение, черпание воды из источника и 
многие другие [7]. 

Пожелания при осуществлении разных видов ра-
бот в говорах Среднего Приобья выявлены лишь в 
метатекстах. Сохранившиеся в них ФРЭ немногочис-
ленны, но объекты благопожеланий отражают зоны 
актуального внимания диалектоносителя. В несколь-
ких формулах назван объект пожелания, обозначен-
ный диалектной лексемой спорина': С. А если пря-
дут? – Д. Ну прядёшь – «спорина' тебе в пряжу». 
Стря'пашь – «спорина' тебе в тесто». – С. А отве-
чали что? – Д. «Спасибо!» И стряпаешь, дак тоже: 
«Спорина' тебе в тесто!» Чтобы спо'ро было. Ну, 
така' пословица это была. – С. Сейчас говорят 
так? – Д. Ну, говорят… редко. Так а теперь чё, то-
же, стря'пам-то редко. Вершинино 1993. Семантика 
этого слова интересует многих исследователей [7. 
С. 177–178; 15 и др.]. Лексема спорина' отмечена в 
«Словаре русских народных говоров» как многознач-
ная, в том числе в значениях «умение, ловкость в тру-
де, обеспечивающие достаток, прибыток, благополу-
чие в доме» и «удача, успех, счастье» [16. С. 224], 
имеющих в числе прочих семы процессуальности и 
результативности. Г.И. Берестнев считает, что этим 
словом называется «особая субстанция силы, обеспе-
чивающая эффективность во всех сферах человече-
ского бытия» [15. С. 22]. Возможно, семантика дан-
ной единицы восходит к представлению о некой ми-
фологической силе, ускоряющей как процесс труда, 
так и достижение его успешного результата. 

Среди объектов трудовых пожеланий отмечены и 
собственно результаты работы – качественные (чи-
стота выстиранного белья) и количественные (объем 
надоенного молока): С. Раньше говорили что-нибудь, 
если хозяйка стирает? – Д. Угу. «Беле'нько тебе в 
корыте!». Коры'тье было. Коры'тья. Не доска, нико-
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го не было. Это ешо я так стирала; Придёт человек, 
а я стираю. Он скажет: «Беле'нько тебе!» Николь-
ское 1958; Чтобы море молока было, кормилица да-
ла – «море под кормилицей» [желают при доении 
коровы]. Вершинино 1994. 

В спонтанной речи крестьян зафиксированы 
только обобщенные нелитературные пожелания Бог 
тебе по'мочь! и Помогай вам Бог!: Она идёт ни'мо, 
я говорю: «Зайди, зайди!» – «Не'кода, после зай-
ду!» – уйдёт. Опе'ть зайдёт: «Боγ тебе по'мочь!» – 
копаю картошки. Вершинино 1993; Захо'дют, чё-
нибудь делают либо чё, в огороде делают – «Помо-
гай вам Бог!». Вершинино 1994. Бог выступает здесь 
в качестве помощника работающего человека 5, а 
объектом можно считать облегчение процесса тя-
желого труда. 

Немногочисленность трудовых благопожеланий в 
сибирском материале по сравнению с богатым воло-
годским не является чем-то исключительным: анало-
гичная ситуация наблюдается и в других регионах, 
что отражает картотека Лексического атласа русских 
народных говоров [7. С. 27]. Очевидно, получение 
сведений об этой архаизирующейся подсистеме тре-
бует целенаправленного сбора данных с привлечени-
ем различных методов – от полевых изысканий до 
анкетирования. 

В качестве объекта благопожеланий отмечено 
также счастье. Число этих ФРЭ невелико, они связа-
ны с ситуациями прощания и поздравления. 

В этикетной единице будьте счастливы при про-
щании (Девочки, будьте счастливы! А главное – здо-
ровье. Здоровье будет, и счастье всё в ваших руках. 
Колпашево 2019) и в праздничном пожелании со сте-
реотипным зачином дай Бог вам… ([поздравляет с 
Новым годом] С праздничком вас! Дай Бог вам здо-
ровья, счастья! Вершинино 1999) счастье может по-
ниматься широко – и как «состояние высшей удовле-
творенности жизнью, чувства глубокого довольства и 
радости», и как «успех, удача» [13. Т. 4. С. 320]. Об-
ратим внимание на то, что счастье нередко соседству-
ет в благопожеланиях со здоровьем. В адрес уезжаю-
щего при использовании этикетного счастливо про-
читывается скорее семантика удачи: Ты уезжаешь, 
Катюша? Ну ладно, счастливо. Вершинино 1990; Ну, 
Катя, счастливо вам доехать. Вершинино 1998. 
Этот же смысл слово счастье имеет в сложившейся 
уже в советский период формуле С Новым годом, с 
новым счастьем! (Вершинино 1992); ее употребле-
ние представлено единичной фиксацией. 

В бытовом дискурсе, отражающем общение диа-
лектоносителей друг с другом, можно выделить также 
единичные формулы с пожеланием получения удо-
вольствия от принятия пищи (приятного аппетита, 
чай с сахаром! в ситуации прихода гостя, когда хозяе-
ва сидят за столом) и посещения бани (с лёгким па-
ром!). В их семантике подспудно присутствуют до-
полнительные смыслы: так, диалектное чай с саха-
ром! изначально подразумевало не только удоволь-
ствие, но и достаток (поскольку сахар в дореволюци-
онной России был дорогим продуктом и использовал-
ся в крестьянской семье не часто), а общерусское с 
легким паром! предполагало наряду с удовольствием 

безопасность (отсутствие угарного газа). Восполнение 
жизненных сил за счет полноценного ночного отдыха 
отражено в благопожелании спокойной / покойной но-
чи. Из объектов иного порядка отметим желательность 
долголетия (при выражении благодарности: дай бог 
тебе сто лет жить) и новых встреч (при прощании: 
до свидания 6, дай бог встречи за ваши речи). 

В экспедициях последних лет, когда стала записы-
ваться коммуникация диалектоносителей не только 
между собой, но и с собирателями, материалы попол-
нились также обобщенными благопожеланиями, где 
объектами являются нечто хорошее / доброе или да-
же еще более абстрактное нечто (всё), подразумевае-
мые как благо. Обычно они звучат в ситуации проща-
ния с малознакомыми диалектологами: Дай Бог вам 
всего хорошего. Парабель 2012; Дай Бог, чтобы у вас 
всё хорошо было, я буду за вас молиться Богу. Пара-
бель 2012; Всего-всего вам доброго желаю! Петрово 
2008; Ну ладно, всего хорошего вам. Вершинино 
1996; Там ты в общежитии? Дай Бог тебе всего! 
Нарга 1984; Желаю всего-всего вам! Петрово 2008. 

В этой же коммуникативной ситуации встречают-
ся спонтанные высказывания с пожеланиями испол-
нения желаний, радости, успешной учебы, материаль-
ного достатка: Чтобы всегда ваши желания испол-
нятся! Петрово 2008; Чтобы ра-адость всегда была у 
вас! Петрово 2008; А девочкам желаю, только чтоб 
хорошо учились. Рыбалово 2015; Ну успехов вам, ре-
бята, в учебе! Петрово 2008; Чтоб всегда у вас деньги 
были. Петрово 2008. Особенно часто звучит пожела-
ние устройства собственной семьи. Девушкам желают 
хороших женихов и мужей, дружных семейных пар: 
Женихи чтоб были хорошие! Хорошие пары чтоб бы-
ли! Радостно, дружно, жили чтоб! Петрово 2008; 
Хорошего вам мужа найти. Вознесенка 2018; Так 
что, мои ми'леньки, чтоб вам попалось бы тако' сча-
стье, чтоб жили, и все так было дружно и хорошо; 
Замуж вышли чтоб хорошо. Баткат 2018 и т.д. В та-
ких контекстах можно найти некоторые отголоски 
объектов традиционных славянских благопожеланий 
(счастливый брак, богатство), но подобные высказы-
вания не содержат устойчивых формульных единиц. 

Подведем итоги.  
Анализ состава благопожелательных ФРЭ, их се-

мантики и ситуаций употребления в речи диалектоно-
сителей Среднего Приобья дает основания для отне-
сения к ядерной зоне пожеланий здоровья и боже-
ственного спасения человека от грехов с обретением 
его душой небесного царства. К промежуточной меж-
ду ядром и периферией (околоядерной) зоне с нечет-
кими границами отнесены пожелания покровитель-
ства Бога, хороших результатов труда, спорины и об-
легчения процесса работы, а также счастья. Перифе-
рийную зону составляют устойчивые выражения с 
пожеланием получения удовольствия, восполнения 
сил при ночном отдыхе, долголетия, новых встреч, 
чего-либо хорошего, абстрактного блага вообще. 

В составе этикетных формул отмечены общерус-
ские, диалектно-просторечные и собственно диалект-
ные единицы. Относительно небольшая доля нелите-
ратурных ФРЭ в сравнении с вологодскими благопо-
желаниями отражает типичную для среднеобских го-
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воров вторичного образования разреженность «экзо-
тических» диалектизмов на фоне севернорусских ма-
теринских говоров. Широко представлены устарева-
ющие и устаревшие этикетные выражения. 

Можно полагать, что в объектах благопожеланий 
отражаются «ценностные ориентиры русского нацио-
нального и христианского сознания» [18. С. 4] с их 
своеобразным преломлением в традиционной народ-
ной культуре. Особенно значимы в этом отношении 
здоровье, религиозные представления и труд. 

Здоровье является общечеловеческой ценностью, 
но в крестьянской культуре, сформировавшейся как 
земледельческой и связанной с большими физически-
ми трудозатратами, ему придается особое значение: 
без сохранения нормального состояния организма 
невозможно полноценное существование человека в 
сельском социуме. Представление о здоровье в каче-
стве высшей жизненной ценности отражается не 
только в этикетных формулах, но и в спонтанной речи 
крестьян: Самое главное было бы здоровье! Большая 
Саровка 2016; Жись хоро'ша, было бы здоровье да 
мирное время. Каргала 1967; Дороже всего в жизни 
здоровья ничего нет. Зырянское 1988. Здоровье про-
тивопоставляется богатству как ценности второсте-
пенной: Ну я… я, допустим, всегда говорил: ведь 
главная ценность у человека – это здоровье, кода' у 
человека здоровье есь – по-моему, все остально' при-
ложится. Если здоровья нет – никакое богатство, 
никакие деньги не заменишь. Вершинино 1995; Я все 
говорю – не зарься на бога'ство, а здоровье всему го-
лова. Саломатово 1974. 

В условиях происходивших в советский период 
процессов десакрализации русского общества тради-
ционная крестьянская религиозность как особый тип 
духовной жизни, по мнению философов, была дефор-
мирована и отчасти утрачена. Она «постепенно вы-
тесняется, уходит из сферы рефлексии», но вместе с 
тем «остается в сфере бытовых ситуаций, обычаев, 
малоосознаваемых установок» [19. С. 20] и – доба-
вим – в сфере языка, в том числе в формулах речевого 
этикета с номинациями религиозной тематики. 

Обращает на себя внимание группа специализи-
рованных пожеланий работающему – все они диа-
лектные. Очевидно, их интенсивное порождение и 
функционирование определялось в прошлом акту-
альностью множества различных видов труда узкой 
специализации, а также слабой расчлененностью 
бытовой и производственной сфер в традиционном 
сельском сообществе (по В.Е. Гольдину [20]). Изме-
нения жизни сельчан в наши дни привели к архаиза-
ции таких формул. 

В то же время среднеобский материал демонстри-
рует значительное количество благопожеланий и их 
высокую частотность в повседневном общении сель-
чан. Насыщенность областного дискурса этикетными 
средствами в разнообразных ситуациях (приветствия, 
прощания, благодарности, похвалы, угощения, по-
здравления…) отражает доброжелательность как ком-
муникативную константу русской культуры [21] и как 
составляющую культурного ландшафта диалектного 
локуса [22], сохранность которых в среде диалектоно-
сителей поддерживается многовековой традицией. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 При передаче диалогических фрагментов дискурса реплики диалектоносителей обозначены Д1 и Д2, собирателей материала – С. После 
контекста указано село и год записи. Связные фрагменты речи в примерах отделяются точкой с запятой. 
2 Соотнесенность ФРЭ с подсистемами русского национального языка определялась с учетом помет в словаре А.Г. Балакая [12] 
и академического «Словаря русского языка» [13]. К собственно диалектным относились формулы, имеющие в них помету «обл.» или 
отсутствующие, к диалектно-просторечным – используемые диалектоносителями единицы, маркированные в словарных источниках 
пометой «прост.». Общерусскими считались устойчивые этикетные выражения, совпадающие по форме и значению в литературном языке и 
речи носителей говоров. 
3 Неполная форма от женского имени Виктора. 
4 Ср. выражение дай Бог (Боже) (ему, ей, им) царство небесное, в земле упокой, пресветлый рай всем в сказке «Дурень» из собрания Кирши 
Данилова. В словаре А.Г. Балакая эта ФРЭ квалифицирована как областная, устаревающая или устаревшая [12. С. 561]. 
5 Наделенность Бога человеческими чертами, в том числе приписывание ему наивным сознанием функции помощника, отмечается 
Л.Г. Гынгазовой как универсальная черта наивной религии на основе анализа фразеологии в идиолекте носителя среднеобских говоров [17]. 
6 До свидания отнесено к благопожеланиям с некоторой долей условности: встреча мыслится как благо в большей степени для говорящего, 
но предполагается его значимость и для адресата. В отличие от него, во второй формуле собеседник желает партнеру по коммуникации 
встречи с близкими ему людьми: Д. Ну, «дай бог встречи за ваши речи». Это говорят. (...) Ну поехала от ты домой – ты с мамой 
встретисся, а там, может, с другом, с тётей, ли с подругой. – С. Так им снова встретиться не с тем, кто это пожелал? Д. Нет, нет. 
Вот поедет… поехал, как бы так… Ну и «Дай бог встречи»… – С. Если кто-нибудь уезжает, говорят? – Д. Ну. Вершинино 1993. 
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For the first time, the article examines etiquette formulas of good wishing as an important component of Russian speech etiquette 
on Siberian material. The semantics of etiquette formulas, their composition and functioning in the discursive practice of speakers of 
Middle Ob dialects are considered. The analysis of good wishing in the dialect discourse gives grounds for referring wishes of health, 
divine salvation from sins and acquisition of the heavenly kingdom by the soul to the nuclear zone. The intermediate zone between 
the nucleus and the periphery with fuzzy boundaries includes wishes of the protection of God, good results of work, acceleration and 
facilitation of the work process, and happiness. The peripheral zone is made up of wishes of pleasure, replenishment of strength 
during rest, longevity, meeting, abstract good in general. The composition of etiquette formulas includes all-Russian and a relatively 
small share of non-literary elements, which is typical of the Middle Ob dialects of secondary formation, in contrast to the native ones. 
Obsolescent and outdated units are widely represented. The objects of good wishing reflect the values of the Russian national and 
religious consciousness with their peculiar refraction in the traditional folk culture. Health, representations of the Christian religion 
and work are particularly significant in this regard. Health is a universal human value; however, in the peasant culture, which has 
developed as agricultural and is associated with large physical labor costs, it is given special importance: without maintaining a 
normal state of the body, a person cannot successfully exist in rural society. The understanding of health as the highest life value is 
verbalized not only in etiquette formulas, but also in the spontaneous speech of peasants. The processes of desacralization of Russian 
society in the Soviet period led to the ousting of traditional peasant religiosity as a special type of spiritual life from the sphere of 
reflection, but it is preserved in everyday life, customs and language, including in the formulas of speech etiquette with nominations 
of religious themes. The formation of a ramified system of wishes to the worker and their active functioning in dialects was 
determined in the past by the relevance of many different specialized types of labor, as well as by the weak difference between the 
household and production spheres in the traditional rural community. Changes in the life of villagers today have led to the 
archaization of such formulas. The Middle Ob material demonstrates a significant number of good wishing and their high frequency 
in the speech of villagers. The regional discourse is abundant with etiquette formulas used in various situations (greetings, goodbyes, 
gratitude, praise, treats, congratulations, etc.); this reflects benevolence as a communicative constant of Russian culture, the 
adherence to which among dialect speakers is supported by the centuries-old tradition. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РАДИОДИСКУРС: К ВОПРОСУ 
О БАЗОВЫХ ПРИЗНАКАХ И КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ 

 
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ, грант № 17-29-09132. 

 
Культурно-просветительский радиодискурс исследуется как сегмент радиодискурса, коммуникативной целью которого яв-
ляется просвещение в сфере культуры. Определяются его базовые признаки. Коммуникативно-прагматическая специфика 
рассматривается в ходе анализа репрезентирующих выявленные признаки стратегий: презентации гостя программы, об-
суждения культурного события, оценивания ведущих программы в комментариях слушателей. К анализу привлечены тек-
сты трех программ радиостанции «Эхо Москвы» и комментарии слушателей. 
Ключевые слова: культурно-просветительский радиодискурс; новый текст; гипертекст; коммуникативная стратегия; ком-
муникативная тактика.  

 
Постановка проблемы 

 
Актуальность обращения к культурно-

просветительскому радиодискурсу и постановка заяв-
ленных в заголовке статьи проблем определяется по-
вышенным научным интересом к современной массо-
вой коммуникации, расширением коммуникативно-
ориентированных исследований и активным разви-
тием медиалингвистики – нового научного направ-
ления, которое убедительно укрепляет свои позиции 
и, как следствие, актуализирует задачи, связанные с 
уточнением объекта и методологии его описания. 

Развитие в эпоху интернета новых медиакоммуни-
каций привело к изменениям во всех традиционных 
СМИ, в том числе к существенным трансформациям в 
сфере радиокоммуникации. Последнее выразилось в 
появлении новых форм существования радиотекста, 
обусловленных конвергенцией СМИ и выходом радио 
в социальные сети, в расширении участников радио-
дискурса. При этом изучению изменений в радиодис-
курсе, его коммуникативно-прагматическому своеоб-
разию и потенциалу в лингвистических работах уде-
ляется недостаточно внимания. Отмеченные факты 
объясняют необходимость осмысления методологии, 
апробации новых научных концепций и исследова-
тельских подходов к анализу актуальных тенденций в 
современном радиодискурсе, в котором отражается 
новая коммуникативная реальность. В число приори-
тетных задач выдвигается специальное описание со-
ставляющих радиодискурс сегментов: дискурс ин-
формационных, аналитических, развлекательных, 
культурно-просветительских и других радиопро-
грамм. Таким образом, описание культурно-
просветительской разновидности радиодискурса, 
функционирующего в традиционных формах и обу-
словленного новыми коммуникациями (к анализу 
привлечены комментарии слушателей к радиопро-
грамме), является актуальной научной задачей.  

Культурно-просветительский радиодискурс расце-
нивается в данной статье как стратегический, т.е. со-
ответствующий государственным стратегиям. Куль-
турно-просветительская миссия журналистов, как 
считают исследователи, состоит в целенаправленной 
творческой деятельности, результатом которой стано-

вятся высокопрофессиональные программы, пропа-
гандирующие духовные ценности, способствующие 
повышению общей культуры и интеллектуальному 
росту личности [1. С. 13]. Близкая позиция представ-
лена в работе Е.В. Листвиной, которая предлагает ре-
шать вопросы социальной сферы современной России 
через призму «приоритетов государственной культур-
ной политики, поиска ценностного консенсуса, фор-
мирования объединяющих духовных оснований оте-
чественной культуры» [2. С. 30]. Обращение лингви-
стов к культурно-просветительскому тексту в комму-
никативно ориентированных исследованиях преду-
сматривает, прежде всего, выявление его лингвопраг-
матического потенциала. Языковая реализация обсуж-
дения проблем в сфере культуры приобретает прагма-
тическую специфику, направленную на совершенство-
вание духовных и культурно-просветительских прак-
тик адресата, на развитие его познавательной сферы и 
формирование нравственных ориентиров. Сказанное 
подчеркивает не только лингвистическую, но и соци-
альную значимость изучения способов организации и 
функционирования современного культурно-
просветительского радиодискурса. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
культурно-просветительского радиодискурса как 
специфического феномена через описание его базо-
вых признаков и коммуникативно-прагматической 
специфики.  
 

Теоретическая и методологическая 
база исследования 

 
Теоретическая и методологическая база исследо-

вания культурно-просветительского радиодискурса, 
который рассматривается в статье как объект меж-
дисциплинарного изучения, базируется на методоло-
гии журналистики, медиалингвистики, коммуника-
тивной лингвистики. 

Общие основы методологии изучения медиадискур-
са развивают теоретики и практики журналистики и 
медиалингвистики (В.М. Березин [3], E.Л. Вартанова 
[4], Т.Г. Добросклонская [5], Л.Р. Дускаева [6], 
К.В. Кемова [7], Е.А. Кожемякин [8], В.И. Коньков [9], 
Т.И. Попова [10] и др.). Труды названных ученых фор-
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мируют представление о функционировании средств 
массовой коммуникации в процессе их развития. 

Анализ культурно-просветительских радиопро-
грамм базируется на теоретических и методологиче-
ских достижениях, полученных в области теории и 
практики электронных СМИ такими отечественными 
учеными, как В.В. Барабаш [11], М.В. Биттер, 
Н.А. Симбирцева [12], А.В. Болотнов [13], П.Н. Босый 
[14], В.В. Перевалов [15], М.А. Толстунова [16], 
С.В. Фащанова [17], а также иностранными исследо-
вателями, в числе которых Д. Ван, В. Гэ [18], 
Д.Л. Марио [19], Ч. Нань, Ч. Сюн [20], Ц. Ню [21], 
Б.С. Фридман [22]. 

Интернет-комментарий как новая форма медиа-
коммуникации и новый медиатекст исследуется с 
учетом работ Е.А. Абросимовой, Ю.Д. Кравченко 
[23], О.Е. Галвановой [24], Е.Ч. Дахалаевой [25], 
Н.А. Кузьминой, Е.А. Абросимовой [26], В.А. Митяги-
ной [27], И.Г. Сидоровой [28], Л.Н. Степановой [29]. 

Для уточнения методологии описания коммуника-
тивных стратегий и тактик в изучаемом дискурсе ак-
туальны научные наблюдения, представленные в ис-
следованиях, в которых рассматриваются проблемы 
взаимодействия автора и адресата (О.С. Иссерс [30], 
Т.Б. Колышкина [31], С.С. Панфилова [32], Л.И. Ер-
моленкина [33]). Коммуникативная природа радио-
дискурса рассматривается через призму его диало-
гичности, обусловленной ориентированностью на 
определенный тип адресата в условиях развития ин-
терактивных программ [34]. Коммуникативно-
прагматический подход в изучении радиодискурса 
получил обоснование в работах Т.Е. Арсеньевой [35], 
А.А. Волковой [36], Е.В. Волковой [37], С.В. Фаща-
новой [38], Ю.С. Сабаевой [39]. Выделению культур-
но-просветительского радиодискурса в качестве раз-
новидности радиодискурса способствовали работы 
Е.И. Грибковой [40], посвященные изучению новост-
ного радиодискурса, публикации В.А. Егошкиной и 
Е.Г. Малышевой [41, 42], в которых определяется ста-
тус развлекательного радиодискурса. 

Труды, легшие в основу теории и методологии 
данного исследования, обусловили выбор исследова-
тельского подхода, методов и принципов отбора ис-
точников эмпирического материала.  
 

Методы и приемы исследования 
 

Основным подходом к исследованию заявленных 
в статье проблем стал коммуникативно-
прагматический подход, который позволил рассмот-
реть на выбранном для анализа материале коммуни-
кативные стратегии и тактики, избираемые коммуни-
кантами, вовлеченными в культурно-просветительский 
радиодискурс. Метод дискурсивного анализа исполь-
зован при определении границ и структуры радиодис-
курса, при выделении культурно-просветительского 
радиодискурса в качестве его сегмента, при аргумен-
тации включения в дискурсивное поле культурно-
просветительского радиодискурса текстов, функцио-
нирующих в разных формах существования. При вы-
явлении коммуникативных тактик и ходов применял-
ся метод интент-анализа, суть которого состоит в пе-

реводе конкретного речевого материала в форму ком-
муникативных намерений адресанта. Рассмотрение 
языковой репрезентации стратегий и тактик осу-
ществлено посредством использования лингвистиче-
ского анализа, включающего контекстный анализ 
языковых единиц. При обобщении промежуточных и 
итоговых наблюдений основным методом исследова-
ния стал метод научного описания в совокупности 
основных приемов: наблюдения, обобщения, система-
тизации. 
 

Критерии отбора источников 
эмпирического материала 

 
Культурно-просветительский радиодискурс пред-

ставляет собой весьма разнообразную в тематическом 
отношении разновидность радиодискурса. Тематика 
программ связана с театром, кино, музыкой, литера-
турой, историей и другими сферами культуры, с пер-
соналиями – деятелями культуры, с проблемами в 
сфере культуры.  

К вопросу о культурно-просветительском потен-
циале российского радио мы обращались ранее: была 
отмечена значимость культурно-просветительского 
сектора «Радио России», тематически специализиро-
ванного «Радио Культура» и «Литературного радио», 
региональных российских радиостанций, изучены 
возможности интернет-радио «Русский мир» [43]; 
подчеркнута активная культуроформирующая роль 
радиостанций «Маяк» и «Эхо Москвы» [44. С. 143–
163; 45].  

Культурно-просветительский радиодискурс реали-
зуется в радиопрограммах монологического и диало-
гического характера; программы диалогического ха-
рактера осуществляются в жанрах беседы, интервью, 
ток-шоу. В данной статье источниками эмпирическо-
го материала стали три культурно-просветительские 
программы радиостанции «Эхо Москвы», построен-
ные в жанре беседы: «Книжное казино», «Культур-
ный шок», «Непрошедшее время» за 2011–2019 гг., и 
комментарии слушателей к выбранным для анализа 
радиопрограммам. Общий объем проанализированно-
го материала составили 76 выпусков радиопрограмм и 
3 049 интернет-комментариев. Базу контекстов соста-
вили 1 290 высказываний ведущих и гостей студии, 
297 комментариев. 

В качестве критериев, мотивирующих выбор ра-
диостанции и программ, определены следующие. 

1. Тематика передач, образ адресанта. «Книжное 
казино» – «программа, в которую приглашаются ру-
ководители крупнейших российских книжных изда-
тельств с известными авторами, среди них современ-
ные классики и знаменитые актеры»1. Ведущие Ксе-
ния Ларина и Майя Пешкова вместе с гостями студии 
рекомендуют новые книги и рассказывают об авторах. 
«Культурный шок» – радиопрограмма, которая обра-
щается к горячим социальным и культурным вопро-
сам. «Ведущая Ксения Ларина вместе с гостями сту-
дии – деятелями культуры разбирается в перипетиях 
культурной жизни»2. «Непрошедшее время» – про-
грамма о «культурно-литературном наследии и лю-
дях, его олицетворяющих, о том, что было, прошло, 
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но не стало категорией прошедшего времени»3. Ве-
дущая Майя Пешкова и гости студии обсуждают во-
просы культуры. Дискурс указанных программ де-
монстрирует гармоничный характер речевого обще-
ния в эфире, которое обеспечивается профессиона-
лизмом ведущих и специалистов из разных сфер 
культуры, приглашенных в студию в качестве сове-
дущих, экспертов.  

2. Формы репрезентации программ и варианты их 
доступности. Избранные для исследования програм-
мы имеют разные формы репрезентации: прямой 
эфир, архивные записи, анонсы, стенограммы, видео-
записи, фотоиллюстрации.  

3. Возможности обратной связи. Благодаря интер-
активным возможностям современной радиокомму-
никации обратная связь осуществляется посредством 
не только телефонного включения, но и размещения 
на сайте радиостанции комментариев к радиопро-
грамме, оставленных слушателями. Отметим, что но-
вая форма обратной связи способствовала расшире-
нию состава активных участников. 
 

Коммуникативно-прагматическая специфика 
культурно-просветительского радиодискурса 

 
Специфику культурно-просветительского радио-

дискурса составляет его включенность в качестве 
сегмента в широкое коммуникативное пространство 
просветительского медиадискурса, с одной стороны, и 
радиодискурса – с другой. 

Исследование коммуникативно-прагматической 
специфики культурно-просветительского радиодис-
курса и радиотекста как его ядра осуществлено в рам-
ках разрабатываемой авторами концепции радиотек-
ста как гипертекста [44. С. 34–53], которая в условиях 
появления и развития новых медиакоммуникаций 
представляется обоснованной и актуальной. Заметим, 
что термин гипертекст стал активно употребляться 
при анализе текстов современных СМИ. Подтвержде-
нием служит зафиксированное в словаре-справочнике 
по медиалингвистике мнение авторитетного медиа-
лингвиста Л.Р. Дускаевой, которая, осмысляя харак-
тер связанности новостных текстов в медийном про-
странстве, определяет гипертекст как «общность всех 
медиатекстов, размещенных в гипертекстовой среде» 
[45. С. 75]. 

Авторы статьи исходят из того, что по структур-
ной и коммуникативной организации современный 
радиотекст существенно отличается от традиционно-
го: он стал неоднородным по форме существования. 
Благодаря интернету в медиасфере развитие получи-
ли гибридные формы СМИ, в частности интернет-
радио, видеорадио4, а также новые формы обратной 
связи, в том числе интернет-комментарий. Отмечен-
ные трансформации, объясняемые конвергенцией 
СМИ и новыми информационно-коммуника-
ционными условиями, свидетельствуют о появлении 
на радио нового текста, являющегося продуктом но-
вых коммуникаций ХХI в. (подробнее об этом см.: 
[46, 47]).  

С учетом изучения научной литературы по теме, 
анализа контента культурно-просветительских про-

грамм разных радиостанций определены следующие 
базовые признаки. 

1. Коммуникативная цель. Целью культурно-
просветительского радиодискурса является просве-
щение в сфере культуры. 

2. Тематическая доминанта. Тематику обсуждения 
в данном дискурсе составляют вопросы культуры. 

3. Канал распространения. Каналами распростра-
нения культурно-просветительского радиотекста слу-
жат радио и интернет. При этом основным каналом 
остается радиоканал, определяющий аудиальное про-
дуцирование первичного текста (параллельными и 
последующими формами его существования могут 
быть видеозапись и поликодовые тексты в соцсети). 

4. Тип авторства. Культурно-просветительский ра-
диотекст может быть авторским и коллективным. В 
данном исследовании к анализу привлечены автор-
ские программы, которые выходят в эфир с участием 
гостей, поэтому текстовый продукт является по форме 
диалогическим, коллективным. 

5. Форма создания. Это первично устный текст со 
значительной долей спонтанности речи ведущих и 
гостей студии. Для сравнения можно привести такие 
структурные единицы радиотекста, как новости (в том 
числе новости культуры), реклама, слоганы, прогноз 
погоды, астрологический прогноз и другие информа-
ционные сообщения, которые являются первично 
письменными текстами. 

6. Функционально-жанровый тип. По данным мони-
торинга контента радиостанции «Эхо Москвы», доми-
нирующими жанрами культурно-просветительского 
радиотекста являются беседа и интервью. Продуциру-
емые участниками данного дискурса эфирные тексты 
отличаются доминированием в них культурно-
просветительской составляющей. 

7. Способ восприятия адресатом. Современный 
культурно-просветительский радиотекст может воспри-
ниматься аудиально, аудиально-визуально, визуально. 

8. Состав участников. В культурно-просвети-
тельском радиодискурсе участниками, обсуждающи-
ми темы культуры, становятся ведущие, гости про-
граммы, слушатели, а также пользователи сайта ра-
диостанции и социальных сетей. Благодаря развитию 
новых медиакоммуникаций все участники в равной 
степени активны. Во всяком случае, у них есть воз-
можность проявить свою коммуникативную актив-
ность. 

Автором исследованных радиопрограмм является 
ведущий. Названные выше ведущие – профессиональ-
ные журналисты, получившие признание как специа-
листы в области создания авторских культурно-
просветительских радиопрограмм. Их роль в выборе 
темы и ее развитии значительна. При этом подчерк-
нем, что коммуникативно-прагматическая специфика 
проанализированных в данном исследовании культур-
но-просветительских программ определяется прежде 
всего ключевым положением гостя программы. 

Гостями становятся широко известные в стране и 
за рубежом деятели культуры, в том числе народные и 
заслуженные артисты России, писатели, актеры, му-
зыканты и многие другие неординарные личности, 
внесшие вклад в развитие российской культуры. 
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Адресат культурно-просветительских программ 
тоже специфический. Тематически широкий спектр 
радиопередач ориентирован на интеллектуальную 
аудиторию или стремящуюся быть таковой. Избран-
ные для анализа программы способны удовлетворить 
слушателей с самыми разными запросами на культур-
но-просветительскую информацию. Постоянный ад-
ресат анализируемых программ и другого контента, 
представленного на сайте радиостанции, всегда осве-
домлен о самых значительных событиях культурной 
жизни в стране и мире. 

Привлеченные к анализу эфирные записи про-
грамм, стенограммы эфирных записей, комментарии 
слушателей к выпускам программ, представленные на 
сайте радиостанции, расцениваются как структурно и 
коммуникативно связанные элементы гиперрадиотек-
ста. Дискурсивное единство текстов, составляющих 
исследуемую разновидность радиодискурса, обеспе-
чивается сайтом радиостанции и адресатом, который, 
как получатель культурно-просветительской инфор-
мации и активный участник ее обсуждения, взаимо-
действует с радиотекстом, функционирующим в раз-
ных формах воплощения. 

На основе отмеченных базовых признаков куль-
турно-просветительский радиодискурс с позиции 
коммуникативно-прагматического подхода понима-
ется как разновидность радиодискурса, отличающа-
яся коммуникативной целью просвещения в сфере 
культуры, которая детерминирует тематику про-
грамм, выбор коммуникативных стратегий и так-
тик, характер речевого поведения участников ком-
муникации.  

Коммуникативная цель изучаемой разновидно-
сти радиодискурса достигается благодаря тому, что 
выбор актуальной темы культурно-просве-
тительской направленности и ход ее обсуждения 
оказывают культурно-просветительское воздей-
ствие на целевую аудиторию: способствуют расши-
рению кругозора, развитию интеллектуальных спо-
собностей адресата, формированию его эстетиче-
ского вкуса, нравственных ценностей, активизиру-
ют познавательную активность, пробуждают по-
требность в получении качественной информации. 
Например, в радиопрограмме «Культурный шок» в 
числе популярных тем отметим следующие: собы-
тия в разных областях культуры (кино, театр, жи-
вопись, музыка, литература, музеи); государство и 
культура (чиновники и культура, цензура в культу-
ре, политика и искусство, художник и власть); со-
циальные проблемы в сфере культуры (одинокие и 
больные артисты, сохранение памяти об известных 
деятелях культуры, отношение к памятникам совет-
ской эпохи).  

Обсуждение тем культуры объединяет участников 
коммуникации: ведущего, гостя, слушателей, выпол-
няющих свои роли. Ведущий выбирает актуальную 
тему, определяет информационный повод, приглаша-
ет гостей, разрабатывает сценарий программы, осу-
ществляет контроль за развитием темы в процессе 
обсуждения. Гость принимает деятельное участие в 
программе как субъект, тем или иным образом при-
частный к обсуждаемой теме: нередко он является 

инициатором или непосредственным участником 
культурного события. 

Слушатели радиопрограммы, будучи адресатами 
культурно-просветительской информации, получают 
новые культурные знания, влияющие на их духовное 
преображение. Авторы комментариев выражают свое 
оценочное мнение по поводу обсуждаемых вопросов 
и участников коммуникативной ситуации: ведущего, 
гостя, других слушателей. (В рамках данной статьи к 
анализу привлечены только высказывания, адресо-
ванные ведущему.) 

Тематическое разнообразие обсуждаемых тем и 
широкий круг задействованных в их обсуждении 
участников определяют разнообразие применяемых 
активными участниками коммуникативных стратегий 
и тактик. Избранный в работе путь анализа эмпириче-
ского материала осуществляется в соответствии с по-
ниманием коммуникативных стратегий и тактик как 
комплекса запланированных коммуникативных дей-
ствий, применяемых для достижения коммуникатив-
ной цели [30].  

Анализ эмпирического материала включал три 
этапа.  

1. Прослушивание эфирной записи с параллель-
ным чтением стенограммы и выделение коммуника-
тивных стратегий и тактик. В ходе реализации этого 
этапа определялись коммуникативные интенции 
участников программы. С этой целью обращалось 
внимание на интонационные особенности речи собе-
седников, на языковые маркеры. Стенограмма при-
влекалась для уточнения отдельных слов и фраз, не-
допонятых в процессе слухового восприятия звучаще-
го текста и для удобства работы с текстом.  

2. Описание языковых средств реализации выяв-
ленных коммуникативных тактик. Осуществлялось с 
учетом контекстного употребления языковых единиц.  

3. Анализ комментариев, адресованных ведущему. 
Проводился на основе осмысления коммуникативной 
ситуации эфира, к которой относится комментарий, 
выраженных автором комментария интенций и кон-
текстного употребления языковых единиц.  

Данная методика позволила проанализировать 
признаки и основные коммуникативно-прагма-
тические особенности изучаемой разновидности дис-
курса через призму трех стратегий, соотносимых с 
выделенными выше базовыми признаками: ими стали 
стратегии презентации гостя программы, обсужде-
ния культурного события и оценивания ведущего в 
комментариях слушателей. Избранные для анализа 
коммуникативные стратегии демонстрируют реализа-
цию базовых признаков культурно-просветительского 
радиодискурса. Стратегия обсуждения культурного 
события репрезентирует коммуникативную цель и 
тематическую доминанту. Стратегия презентации 
гостя программы и стратегия оценивания ведущего в 
комментариях адресата связаны с составом участни-
ков, с признаком авторства и каналом распростране-
ния рассматриваемого дискурса. Анализ вербальных и 
невербальных средств реализации стратегий актуали-
зирует способ его восприятия.  

Будучи универсальными для медиадискурса 
(первая и третья из названных стратегий) и для 
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просветительского медиадискурса (вторая страте-
гия), в культурно-просветительском радиодискурсе 
они приобретают специфические черты и, как пред-
ставляется, репрезентативны в демонстрации его 
коммуникативно-прагматического своеобразия. 
Стратегия презентации гостя программы, осу-
ществляемая ведущим, обосновывает участие гостя 
в конкретном выпуске программы, подчеркивает 
его роль в культурной жизни страны. Стратегия 
обсуждения культурного события осуществляется 
ведущими и гостями: они проявляют себя как спе-
циалисты, носители культурно-просветительской 
информации, актуальной для адресата. Стратегия 
оценивания ведущих в комментариях адресата 
включает в коммуникативный процесс слушателя, 
который не только эмоционально реагирует на об-
суждение в студии, но и нередко проявляет себя как 
участник, компетентный в обсуждаемых вопросах. 
Оценивая ведущих программы, слушатели отмеча-
ют их интеллектуальные, профессиональные, эти-
ческие качества, роль в достижении цели програм-
мы. Похвала и благодарность слушателей в адрес 
ведущего расценивается нами как свидетельство 
эффективности культурно-просветительской стра-
тегии программы и изучаемой разновидности ра-
диодискурса.  

1. Коммуникативная стратегия презентации 
гостя программы предусматривает представление 
приглашенных в программу лиц, авторитетных в объ-
явленной теме или непосредственно причастных к 
обсуждаемому культурному событию. Указанная 
стратегия, реализуясь посредством двух коммуника-
тивных тактик, раскрывает специфику изучаемого 
дискурса по признаку состав участников.  

Коммуникативная тактика официального 
представления гостя осуществляется включением 
в высказывание слов гость / гостья, информации о 
его профессии / деятельности и является демон-
страцией того, из каких сфер культуры и какого 
социального, статусного, интеллектуального уровня 
люди приглашаются в программу. Языковыми мар-
керами данной коммуникативной тактики становят-
ся существительные, называющие личные имена 
гостей, их профессиональные и социальные пози-
ции: режиссер, редактор, заместитель редактора, 
продюсер, лингвист, публицист, автор, специалист 
и др. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» – Алек-
сей Красовский, режиссер5; Наталья Иванова, 
первый заместитель главного редактора журна-
ла «Знамя», публицист (Культурный шок, 
20.10.2019); В нашей студии на «Эхе Москвы» Ан-
дрей Архангельский, редактор отдела культуры 
журнала «Огонек» (Культурный шок, 15.09.2019); 
Представлю наших гостей. В студии «Эха Моск-
вы» – Ирина Левонтина, лингвист, специалист 
по судебной лингвистической экспертизе (Куль-
турный шок, 13.10.2019); Так я обозначила тему 
для разговора с нашими гостями, а наши гости – 
это театральные продюсеры. Татьяна Лукьянова 
(Культурный шок, 28.09.2019); Сейчас подойдет 
наша гостья. Это Анна Сергеева-Клятис, автор 
новой книжки о Пастернаке, которая вышла в 

издательстве «Молодая гвардия» (Книжное казино, 
01.02.2015). 

Коммуникативная тактика представления до-
стижений (профессиональных, общественных) прямо 
или косвенно указывает на статус, авторитет гостя, 
его популярность в стране и за рубежом, на социаль-
ную значимость его профессиональной или обще-
ственной деятельности. Так, информация о заслугах 
Дмитрия Смирнова подчеркивает, что приглашенно-
му в студию гостю отводится важная роль в обсужде-
нии поставленных вопросов. Что важно помнить, 
что Дмитрий Смирнов – это лицо Русской Право-
славной Церкви, он не только получил награды от 
государства и от РПЦ, но и занимает должность в 
Московском Патриархате, представляет в СМИ 
Церковь. В данный момент он является главой пат-
риаршей комиссии РПЦ по делам семьи, материн-
ства и детства (Культурный шок, 11.06.2015). Ак-
тивное использование в такого рода высказываниях 
однородных членов предложения обеспечивает де-
тальное представление приглашенного лица, создает 
его словесный портрет как человека неординарного.  

2. Коммуникативную стратегию обсуждения 
культурного события реализуют многочисленные 
коммуникативные тактики, применяемые ведущими и 
гостями студии. Проиллюстрируем некоторые из них, 
наиболее ярко демонстрирующие специфичность 
культурно-просветительского радиодискурса. 

Коммуникативная тактика объявления темы 
выпуска реализует признак тематической доминан-
ты. Маркером коммуникативной тактики является 
слово тема: Начинаем программу «Культурный 
шок». У микрофона Ксения Ларина. Наша тема сего-
дня – «Срок за текст: лингвистическая экспертиза 
как приговор» (Культурный шок, 13.10.2019).  

В высказываниях обращается внимание на осо-
бенность и значимость предлагаемой к обсуждению 
темы: У нас сегодня такая театральная передача 
<...> «Театр прямого действия – запретные темы 
в жизни в искусстве» (Культурный шок, 
28.09.2019); У нас очень актуальная тема: «Са-
моцензура – способ самовыживания или самоуни-
чтожения?» (Культурный шок, 20.10.2019); 
«Гражданин Артист: когда музы не молчат» – 
так красиво мы сформулировали тему сегодняшней 
передачи (Культурный шок, 22.09.2019); Искусство 
и политика. Ха-ха-ха, какая новая тема! «Нужно 
ли проверять артистов на патриотизм?» <...> Ну, 
на самом деле, конечно же, мы говорим на вечную 
тему – взаимоотношения художника и власти 
(Культурный шок, 03.03.2019). 

Коммуникативная тактика указания времени и 
места культурного события непосредственно связа-
на с коммуникативной целью исследуемого дискурса, 
так как выполняет информационно-побудительную 
функцию, ориентирована на побуждение слушателей 
к участию в анонсируемых культурных мероприяти-
ях: Все дороги на нынешней неделе вели знаете ку-
да? На ярмарку Non-Fiction в ЦДХ на Крымском ва-
лу. Как и прошлые годы ярмарка, ожидаемая книж-
никами (Непрошедшее время, 29.11.2015); На этой 
неделе в Эрмитаже научной конференцией отмети-
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ли 40-летие архитектурно-археологической экспеди-
ции (Непрошедшее время, 15.11.2015). «Легендарная 
Ордынка». Вечер пройдет в Большом зале 11 декаб-
ря (Непрошедшее время, 13.03.2016).  

Коммуникативная тактика оценивания обсуж-
даемого события и его участников используется 
ведущими и гостями студии с выраженной прагмати-
ческой целью – воздействовать на слушателя, вовлечь 
его в обсуждение. Высокое мнение ведущего о деяте-
лях культуры реализуется через оценивание конкрет-
ных результатов их творческой деятельности: «Хра-
нители» (они же Watchmen, они же «Часовые») – это 
великий роман, который, мне кажется, очень удачно 
был экранизирован уже однажды (Культурный шок, 
15.09.2019); В любом случае, сюжет ужасно инте-
ресный, мне кажется, с первой минуты читатель 
сразу попадает в плен этого удивительного вымыс-
ла (Непрошедшее время, 21.02.2016); Это книга та-
кая откровенная, такая настоящая, прожитая 
реально, написанная кровью (Непрошедшее время, 
21.02.2016); Вот прочитаю – хорошее стихотворе-
ние… это хорошее стихотворение (Книжное казино, 
01.02.2019). 

Особенность реализации данной коммуникатив-
ной тактики состоит в том, что положительную оцен-
ку, нередко содержащую восхищение, получают лица, 
не являющиеся собеседниками ведущего, не присут-
ствующие в студии: Сергей Батаев, замечательный 
совершенно на нынешний день артист труппы те-
атра имени Вахтангова (Культурный шок, 
17.03.2019); Лобков замечательный! <...> Он зву-
чит, как настоящий большой артист. Просто ум-
ница! Великолепный, великолепный! Он не как Лоб-
ков работает, а он работает как прекрасный актер 
(Культурный шок, 23.06.2019); И Юра Колокольников, 
мне кажется, потрясающе справился с этой ролью 
(Культурный шок, 23.06.2019).  

Эмоциональность приведенных в качестве иллю-
страции высказываний репрезентируется положи-
тельно-оценочными прилагательными (замечатель-
ный, прекрасный, великолепный, хороший, интерес-
ный, удивительный, настоящий, большой, великий, 
откровенный и др.), определительным местоимением 
такой, наречиями очень, потрясающе, удачно, ужас-
но в функции усилителя положительного признака 
или оценки действия, существительным умница, од-
нородными членами предложения (прожитая реаль-
но, написанная кровью – о книге), восклицательными 
предложениями. 

Коммуникативная тактика благодарности ис-
пользуется, прежде всего, ведущими для передачи 
чувства уважения к деятелям культуры, учреждениям 
культуры, общественным деятелям, тем самым кон-
кретизирует роль участников программы в культур-
ной жизни России. Благодарность выражается словом 
спасибо и формами перформативного глагола 
(по)благодарить. Спасибо вам за такую формулиров-
ку в части истории (Культурный шок, 17.03.2019); 
Спасибо Писательскому Дому и Александру Войнову 
(Непрошедшее время, 03.03.2016); Мы должны по-
благодарить команду Центра Мейерхольда (Куль-
турный шок, 28.09.2019); Благодарю за поддержку 

Юлию Егорову (Непрошедшее время, 16.04.2017). В 
анализируемых текстах имеют место случаи ответной 
личной благодарности гостя программы: Да, спасибо 
вам за то, что вы говорите, как вам кажется, что я 
его ученица, мне тоже это казалось (Культурный 
шок, 17.03.2019).  

Коммуникативная тактика актуализации про-
блем в сфере культуры способствует раскрытию 
тематики программ, позволяет участникам коммуни-
кации акцентировать внимание на проблемных во-
просах, волнующих социум. Основными вербальными 
показателями данной тактики являются слово нет в 
функции безличного сказуемого, глаголы с отрица-
тельной частицей не, усилительные конструкции с 
частицей ни, вводная конструкция к сожалению. При-
ведем для примера фрагмент текста, насыщенный 
перечисленными маркерами, а также другими языко-
выми единицами разных частей речи, реализующими 
указанную интенцию (невозможно, беда, просто в 
значении усилительной частицы, местоимение какой-
то для выражения досады: беда какая-то). У нас, к 
сожалению, не получается показать «Софичку» в 
Абхазии. Фильм снят на абхазском языке. Абхазские 
актеры снимались в фильме. Но в Абхазии нет сил, 
возможностей, ни организационных, ни админи-
стративных, к сожалению, чтобы собрать оборудо-
вание профессиональное. В Абхазии нет ни одного 
кинотеатра, просто ни одного кинотеатра. Може-
те себе представить положение республики, где не-
возможно показать в профессиональном формате 
профессиональное кино. Даже первое кино, которое 
вот так вот снято на абхазском языке. Беда какая-
то (Непрошедшее время, 16.04.2017). 

Коммуникативная тактика обсуждения усло-
вий для осуществления культурного события ис-
пользуется с целью демонстрации активной и успеш-
ной организационной работы деятелей культуры. Так 
как ситуации рассматриваются самые разные, марке-
рами становятся также разнообразные языковые 
средства. В числе частотных маркеров рассматривае-
мой тактики выступает прилагательное профессио-
нальный. Они нам предоставили свой ресурс, какой-
то профессиональный, пространство, немного вре-
мени и с ними это не просто отношения аренды. 
Это такие партнерские отношения (Культурный 
шок, 28.09.2019); А мы в фонде смогли, в общем, 
обеспечить профессиональные условия: и профес-
сиональное оборудование, и профессиональную пе-
резапись на студии, и профессиональных сотруд-
ников в съёмочной группе, ассистентов по поиску 
актеров в Москве и Санкт-Петербурге. То есть на 
него работал большой коллектив людей, очень 
большой коллектив людей (Непрошедшее время, 
16.04.2017). 

Коммуникативная тактика визуализации куль-
турного события выполняет функцию привлечения 
внимания адресата посредством размещения на сайте 
радиостанции иллюстраций, сопровождающих ин-
формацию о культурном событии (рис. 1, 2), обеспе-
чивает расширение каналов распространения куль-
турно-просветительской информации и способов ее 
восприятия.



51 

 

 
 

Рис. 1. Фото: Музей Донского казачества «Новочеркасск – 
город как персонаж» (Непрошедшее время, 03.03.2019) 

 

Рис. 2. Фото: С 1 по 5 ноября 2018 г. в Красноярске в двенадца-
тый раз проходит ярмарка книжной культуры. День третий 
(Книжное казино, 03.11.2018)

 
3. Коммуникативная стратегия оценивания ве-

дущего культурно-просветительской программы в 
комментариях слушателей. Комментарий к радио-
программе, будучи новым медиатекстом, с одной сто-
роны, и структурной и коммуникативной единицей 
радиодискурса, с другой, реализует в радиокоммуни-
кации обратную связь. Становясь комментатором, 
слушатель выполняет одновременно функции адреса-
та и адресанта. Как адресант он осуществляет комму-
никативную цель оценивания обсуждаемых коммуни-
кативных событий и причастных к их осуществлению 
лиц посредством выражения личного мнения.  

В комментариях слушателей коммуникативная 
стратегия оценивания является доминирующей и 
осуществляется в отношении ведущего, гостя и дру-
гих слушателей программы. Продемонстрируем реа-
лизацию указанной стратегии на примере коммента-
риев, адресованных ведущим. Оценивание ведущего 
выражается как в положительных, так и отрицатель-
ных комментариях. К анализу привлечем положи-
тельно-оценочные комментарии, которые свидетель-
ствуют о достижении коммуникативной цели куль-
турно-просветительских программ и реализуются со-
ответствующими коммуникативными тактиками.  

Коммуникативная тактика похвалы в адрес ве-
дущих осуществляется прямо и опосредованно. Пря-
мой похвалой (с указанием имени, использованием 
обращения) отмечается профессионализм ведущих. 
Неизвестный6: Очень нравится ведущая Ксения Ла-
рина, умничка (Культурный шок, 15.04.2018). Слу-
шателями нередко используются образные сравнения. 
lakilama: Майя Пешкова – это как луч солнца в 
пасмурный день. Обожаю, уважаю, люблю (Непро-
шедшее время, 08.01.2012); grigori1951: Светлый 
Человек Майя Пешкова и передачи у нее светлые. 
Обожаю! (Непрошедшее время, 29.05.2011).  

Косвенная похвала, адресованная ведущему, со-
держится в высокой оценке содержания радиопереда-
чи. Solomonster: исключительно качественная пере-
дача. Глубокие мысли, точные формулировки, акту-
альные и продуманные оценки (Культурный шок, 
14.11.2017); gerna: Изумительный рассказ! (Непро-
шедшее время, 19.01.2014). Наиболее активно исполь-
зуются маркеры интересный, интересно. valko: 
Очень интересно! Слушала с величайшим удоволь-
ствием (Непрошедшее время, 19.02.2012); irene: За-

мечательная передача! Много интересного. Спаси-
бо! (Непрошедшее время, 20.11.2011); fedora2: Очень 
интересно (Книжное казино, 29.04.2018); gad123: 
Множество очень интересных подробностей узнал 
из передачи, спасибо (Непрошедшее время, 
21.09.2014); ArchiLi: Интересно получается (Куль-
турный шок, 30.09.2017); irene: Очень интересная, 
теплая передача (Непрошедшее время, 21.11.2010). 

С целью усиления эмоциональности и экспрессив-
ности в комментариях используются графические 
средства – имена ведущих, название радиостанции; 
языковые единицы, выражающие чувства, выделяют-
ся прописными буквами. Aleksander kobuladze: очень 
интересные воспоминания. И, вы, МАЙЯ, молодец, 
что не перебиваете и даете возможность говорить 
так, как ДУШЕ ГОСТЯ ХОЧЕТСЯ! (Непрошедшее 
время, 22.02.2015).  

В приведенных примерах в качестве прагматиче-
ски нагруженных языковых единиц выступают: моло-
дец, умничка, первое место, настоящий подвижник 
культуры, очень нравится; как луч солнца в пасмур-
ный день, светлый Человек, слова признания в форме 
глаголов (обожаю, уважаю, люблю); отмечается де-
ликатное отношение к собеседнику (не перебиваете и 
даете возможность говорить). 

Коммуникативная тактика благодарности ис-
пользуется для выражения чувства признательности 
ведущим за понравившуюся программу; презентуется 
маркером (большая) благодарность, (большое) спаси-
бо, в том числе на английском языке или в форме 
транслитерации; boston_com: Очередной замечатель-
ный эфир. Спасибо, Майя! (Непрошедшее время, 
18.09.2011); weiss: Огромная благодарность Мае 
Пешковой. Очень важно – не забыть поколение наше 
и наших родителей. Поколение тонкого слоя интелли-
генции (Непрошедшее время, 08.01.2012); zemljanka: 
!!! Thanks (Книжное казино, 31.12.2017); zemljanka: 
SPASIBO!!! (Непрошедшее время, 12.10.2014). 

Обращенная ведущему благодарность конкретизи-
руется конструкцией спасибо за что / кого: 
Zemljanka: спасибо за замечательный поклон – 
светлая память (Непрошедшее время, 19.07.2016); 
vovan_pgory: Большое спасибо Майе Пешковой за 
две великолепные передачи о Довлатове (Непро-
шедшее время, 08.05.2011); Nds: Очень большая бла-
годарность за передачу (Культурный шок, 
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04.11.2017); gad123: За передачу спасибо! Оказыва-
ется, что есть еще фильмы, которые можно смот-
реть! (Выдрать их из инета пока тяжело!!) (Куль-
турный шок, 25.03.2017); Неизвестный: Спасибо 
огромное Майе Пешковой за как всегда замечатель-
ные передачи (Непрошедшее время, 21.08.2011). 

Эмпирический материал демонстрирует законо-
мерное явление – похвалу и благодарность в одном 
высказывании. romashka: Интересная передача. 
Спасибо за гостей. Ксения Ларина молодец! (Куль-
турный шок, 02.09.2017); zja: Хорошая передача, хо-
рошие гости (Книжное казино, 06.05.2018); 
vovochka1937: Очень интересная передача. Умные, 
образованные люди (Книжное казино, 08.10.2017).  

Высказывания, выражающие похвалу и благодар-
ность ведущим за приглашенных гостей, отличаются 
особой эмоциональностью: Неизвестный: Уважаемая 
Майя, большое спасибо за то, что подвигли нас сно-
ва окунуться в обаяние творчества Довлатова, а 
также за интересную, обаятельную гостью с жи-
вым, хорошим русским языком. Я бы за вашу рабо-
ту поставила высший балл! (Непрошедшее время, 
28.08.2011); valko: Большое спасибо за передачу с 
Людмилой Сараскиной. Умный, глубокий рассказ. 
Благодарю за сильные впечатления (Непрошедшее 
время, 20.11.2011). Полагаем, такие высказывания 
можно квалифицировать как адресованные одновре-
менно ведущим и гостям программы. 

Коммуникативная тактика благодарности часто 
сочетается с тактиками пожелания, поздравления и 
демонстрирует расположение слушателей к ведущим, 
заинтересованность в их личном успехе и успехе про-
граммы: Спасибо, что пригласили такого интерес-
ного гостя! Мужественных, честных и совестли-
вых людей так мало в нашей жизни. Всем вам здо-
ровья и счастья! (Непрошедшее время, 09.02.2014); 
exo_exo2: С  Новым Годом дорогая Ксения! Спасибо 
Вам огромное за то, что Вы, несмотря ни на что, 
продолжаете делать какие-то очень важные для 
всех нас вещи на этом островке под названием 
«Эхо» (Культурный шок, 31.12.2016).  

Тактика коммуникативного сближения выпол-
няет особую функцию, свидетельствующую о дове-
рии, которое оказывает слушатель ведущему. Спосо-
бами выражения со стороны слушателя становятся 
уменьшительно-ласкательные формы обращения, 
прилагательное дорогой (дорогая): fedutinova: Маеч-
ка! Какая Вы молодец, что пригласили В.В. Познера! 
Как искренне, интересно и прекрасно он говорит! 
Жду с нетерпением следующих выпусков! Спасибо! 
Наталия Семеновна (Непрошедшее время, 
19.02.2012); Неизвестный: Дорогая Майя, Вы как 
никто умеете раскрыть человека, всегда слушаю 
Вашу передачу, без Вас не мыслю Эхо Москвы (Не-
прошедшее время, 16.11.2014).  

Характеризуя тактику коммуникативного сближе-
ния, отметим эксплицированное желание слушателя 
участвовать в формировании тематики программы и 
приглашении гостей. Commander45: спасибо, Майа за 
интересную передачу! А вот небольшой материал 
по теме Серова: a/kras.cc/2016/02/blog-post_101.html 
(Непрошедшее время, 31.01.2016); Какой потрясаю-

щий эксперт! Пригласите его на особое мнение или 
персонально ваш (Книжное казино, 29.10.2017). Та-
кие высказывания, с нашей точки зрения, свидетель-
ствуют об интеллектуальном потенциале целевой 
аудитории культурно-просветительских радиопро-
грамм.  
 

Результаты и выводы 
 

Текстовые иллюстрации, репрезентирующие вы-
сказывания ведущих о гостях программы, гостей и 
ведущих – о культурных событиях, слушателей – о 
ведущих, доказывают, как представляется, правомоч-
ность выделенных базовых признаков культурно-
просветительского радиодискурса. Организацию 
коммуникации в данном дискурсе определяют веду-
щие – профессионалы в области журналистики, ори-
ентированной на просвещение адресата в сфере куль-
туры. Доминирующая роль в обеспечении содержа-
тельной части программы отводится гостям. Слуша-
тели участвуют в коммуникации как равноправные 
участники. 

Коммуникативно-прагматический подход, в цен-
тре которого находится исследование применяемых 
участниками дискурса коммуникативных стратегий и 
тактик, подтвердил, что доминирующей целью изуча-
емого дискурса является культурно-просве-
тительское воздействие на адресата. Коммуникатив-
ная цель участников, находящихся в студии, базиру-
ется на стремлении сформировать у слушателя впе-
чатление о значимости проходящих в стране культур-
ных событий, о людях, непосредственно связанных с 
ними, и таким образом расширить познавательную 
сферу массовой аудитории. 

Высказывания участников эфира и слушателей, 
приведенные в качестве иллюстраций анализируемых 
стратегий и тактик, насыщены языковыми единицами, 
обладающими прагматическим потенциалом или об-
ретающими прагматический смысл в условиях кон-
текста. Выделенные языковые средства не представ-
ляют собой конечный список, так как не могут быть 
конечными варианты речевого поведения, обуслов-
ленные многообразием коммуникативных ситуаций. 

Очевидным и закономерным является то, что мно-
гие отобранные для анализа в данной статье стратегии 
и тактики вне контекста рассмотрения являются уни-
версальными. Например, коммуникативная страте-
гия презентации гостя программы обязательна для 
любой радиопрограммы и телевизионной программы 
в жанре беседы. В рамках данного исследования она 
привлечена как необходимая для раскрытия состава 
участников анализируемых программ. Тактика бла-
годарности не является свойственной только изучае-
мой разновидности дискурса, универсальны и спосо-
бы выражения благодарности в языке. Для настояще-
го исследования важно, что в анализируемых радио-
текстах специфичны как субъект благодарности 
(слушатель конкретной программы), так и объект бла-
годарности (ведущий), а также основание для благо-
дарности (за что / за кого благодарят слушатели).  

К универсальным также можно отнести тактику 
визуализации, но в радиодискурсе, отличительной 
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особенностью которого традиционно считается отсут-
ствие визуализации, отмеченный способ взаимодей-
ствия с адресатом свидетельствует об изменениях в 
сфере радиокоммуникации и о формировании нового 
набора свойственных радиодискурсу (и его культур-
но-просветительскому сегменту) признаков. И в этом 
смысле тактика специфична. 

Сделанное примечание относится также к ряду 
других тактик, выделенных в ходе анализа эмпириче-
ского материала. Значимым при этом остается то, что 
коммуникативно-прагматическая специфика и ком-

муникативное единство рассмотренных стратегий и 
тактик сохраняется благодаря коммуникативной цели 
данной разновидности радиодискурса – просвещению 
в сфере культуры. 

Научная значимость полученных результатов 
состоит в том, что определение базовых признаков 
одного из важнейших сегментов радиодискурса и 
выявление его коммуникативно-прагматической 
специфики способствуют развитию подходов к изу-
чению радиодискурса и обогащают теорию медиа-
дискурса. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 «Книжное казино». URL: https://echo.msk.ru/programs/kazino/ 
2 «Культурный шок». URL: https://echo.msk.ru/programs/kulshok/ 
3 «Непрошедшее время». URL: https://echo.msk.ru/programs/time/ 
4 См., например, ссылки: 
voiceoffreerussia.org › smotret-i-slushat-setevizor-eho-mosk 
Home /Трансляция Сетевизор Эхо Москвы Прямой эфир Смотреть онлайн… 
https://radiomayak.ru › videos Видео / Радио Маяк. ... 
5 Здесь и далее текстовые иллюстрации даются с сохранением орфографии и пунктуации оригинального текста. Полужирным шрифтом 
выделены прагматически нагруженные языковые единицы.  
6 Неизвестный: так в работе обозначается комментатор, не указавший свой никнейм. 
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The article aims to consider cultural and educational radio discourse as a specific phenomenon, to describe its basic features and 
communicative and pragmatic specifics. The sources of the empirical material were the cultural and educational programs of the 
Echo of Moscow radio station arranged in the genre of conversation: Book Casino, Culture Shock, Non-Past Time released in 2011–
2019, and listeners’ comments. The archive of the contexts includes 1,290 statements of the hosts and guests of the studio, 297 com-
ments. The material was analyzed in three stages: 1) listening to the on-air recording: the communicative intentions of the program 
participants were determined, taking into account the intonation features of the interlocutors’ speech; 2) describing the linguistic 
means of implementing communicative tactics, taking into account the contextual use; 3) analyzing listeners’ comments on the basis 
of comprehending the communicative situation of the program the comment was on, the intentions expressed by the author, and the 
contextual use of linguistic units. The study employed a communicative-pragmatic approach, implemented by a number of methods. 
The method of discourse analysis was used to determine the structure of radio discourse, to identify cultural and educational radio 
discourse as its segment, to argue for the inclusion of listeners’ comments in the studied discourse field. The method of intent analy-
sis was used to identify communicative tactics. The linguistic representation of strategies and tactics was examined using linguistic 
analysis, including the contextual analysis of linguistic units. The basic features of cultural and educational radio discourse were 
described according to the following parameters: communicative goal, subject matter, distribution channel, type of authorship, forms 
of existence, functional-genre type, way of perception, participants. It has been substantiated that the communicative goal of educa-
tion in the sphere of culture is specific; it shapes the studied variety of discourse. The hosts determine the organization of the dis-
course. Guests play the dominant role in providing the content of the program. Listeners participate in communication as equal par-
ticipants. Based on the basic features, cultural and educational radio discourse is defined as a type of radio discourse, which is distin-
guished by the communicative goal of education in the field of culture, which determines the topics of the programs, the choice of 
communication strategies and tactics, the nature of the speech behavior of the participants in communication. The communicative 
and pragmatic specifics of cultural and educational radio discourse have been analyzed through the study of the strategies of: (1) 
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presentation of the guest of the program, (2) discussion of the cultural event, (3) evaluation of the presenters of the program in listen-
ers’ (addressees’) comments. It has been revealed that the statements of program participants and listeners are replete with linguistic 
units with pragmatic potential that develops the cognitive sphere of the addressee. 
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ПОЛИТИКА ПОЗИТИВНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
Рассматриваются причины несостоятельности мер политики позитивной дискриминации в отношении людей с инвалидно-
стью. Анализ осуществляется посредством социально-философской рефлексии с целью выявления оснований господству-
ющих теорий как негативной, так и позитивной дискриминации. Обосновывается тезис, что проблемные места политики 
позитивной дискриминации обусловливаются методологией, основанной отчасти на переворачивании оппозиции. 
Ключевые слова: инвалидность; дискриминация; другой; политика позитивной дискриминации; философия инвалидности. 

 
Проблема инвалидности на сегодняшний день вы-

ходит на новый уровень осмысления. Если раньше 
данный вопрос рассматривался в контексте дискри-
минации с точки зрения медицинской модели инва-
лидности, где ключевым являлось излечение или «до-
тягивание» до нормы, а в случае неуспешности мето-
дов – исключение из общества, то сегодня большее 
внимание уделяется стремлению включить людей с 
инвалидностью в социум. Об этом свидетельствует 
множество нормативных правовых актов, закрепляю-
щих недопущение дискриминации в отношении лю-
дей с инвалидностью. Так, в Конвенции о правах ин-
валидов закреплено, что «дискриминация в отноше-
нии любого лица по признаку инвалидности пред-
ставляет собой ущемление достоинства и ценности, 
присущих человеческой личности» [1]. Недопусти-
мость дискриминации по признаку инвалидности 
также регламентирует отечественный федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» [2]. 

Изменение отношения к проблеме инвалидности 
прослеживается не только на политическом и соци-
альном уровне, но и на академическом, в силу смены 
научного дискурса с медицинской модели инвалидно-
сти на социальную. Согласно социальной модели ин-
валидности ответственность за исключение людей с 
физическими или интеллектуальными ограничениями 
перекладывается на само общество. В качестве прио-
ритетного способа преодоления изоляции инвалидов 
выделяется политика, получившая название позитив-
ной дискриминации, под которой понимаются меры, 
направленные на предоставление преимуществ тем 
группам общества, к которым часто относятся не-
справедливо из-за их расовой, половой и тому подоб-
ной принадлежности [3]. Впервые «позитивные дей-
ствия» в рамках государственной политики были при-
менены в 60-х гг. XX в. в США по отношению к пред-
ставителям расовых меньшинств [4]. Позже политика 
позитивной дискриминации распространились и на 
другие ранее дискриминируемые группы, в том числе 
и на инвалидов. На сегодняшний день меры позитив-
ной дискриминации в отношении людей с инвалидно-
стью применяются чаще всего в сферах образования 
(инклюзивное образование), занятости (квотирование 
рабочих мест), материального обеспечения (выплаты, 
пособия, пенсии) и др. Однако, несмотря на активное 

внедрение и реализацию мер позитивной дискрими-
нации в отношении инвалидов, нередко их положение 
остается прежним, или же изменения происходят до-
статочно медленно, и как результат не решается ос-
новная проблема – интеграция людей с инвалидно-
стью в социум. 

Исследовательский вопрос данной работы заклю-
чается в выявлении причин несостоятельности поли-
тики позитивной дискриминации в вопросе интегра-
ции инвалидов в социум. Гипотеза, объясняющая 
причины этому, заключается в том, что интерпрета-
ции позитивной дискриминации, несмотря на их 
внешне положительную окраску, сохраняют в себе 
дискриминирующий характер и опираются на такие 
же социально-философские основания, что и негатив-
ная дискриминация. 

Для начала необходимо обозначить подходы к по-
ниманию дискриминации инвалидов, а также соци-
альные и философские теории, объясняющие причи-
ны существования данного феномена. Дискримина-
цию в отношении людей с инвалидностью принято 
обозначать двумя терминами: эйблизм (от англ. able-
ism) и инвалидизм (от англ. disablism). Эту тему ак-
тивно изучают и развивают как зарубежные исследо-
ватели в области инвалидности, в частности Д. Гудли, 
Ф.К. Кэмпбелл, Г. Уолбрин, так и отечественные – 
Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов и др.  

Нередко понятия «эйблизм» и «инвалидизм» взаи-
мозаменяются, но исследователи отмечают, что раз-
ница между понятиями значительная. По мнению 
Д. Гудли, она заключается в фокусе внимания [5]. 
Инвалидизм фокусируется на инвалидности в целом, 
в то время как эйблизм сосредоточен на способностях 
и возможностях людей с инвалидностью. Иными сло-
вами, в эйблизме в ходе сравнения способностей лю-
дей с инвалидностью и без нее первые проигрывают 
вторым, что способствует дискриминации инвалидов 
в пользу условно здоровых [6]. Согласно теории 
Ф.К. Кэмпбелл инвалидизм основан на опыте и до-
гадках, приводящих к неравному обращению, эй-
близм же, в свою очередь, тесно связан с понятием 
нормы, традиционно сформировавшейся в обществе, 
любое отклонение от которой воспринимается, как 
неполноценность [7]. Эйблизм опирается на убежде-
ния, что инвалидность изначально является чем-то 
негативным и при любой возможности должна быть 
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устранена или нейтрализована, что связывает его с 
медицинской моделью инвалидности, которая в каче-
стве эффективного метода включения инвалидов в 
общество предлагает их излечение. В качестве нормы 
в данном случае устанавливается культ здоровья. 
Термин «эйблизм» употребляется наравне с такими 
понятиями, как расизм, сексизм, эйджизм, что гово-
рит о схожести механизмов воздействия. Так, изна-
чально неравное отношение к инвалидам влияет на 
представления людей, что в результате приводит к 
возникновению стереотипов без особого осознания 
причины их появления. 

Для прояснения оснований доминирования опре-
деленных теорий мы предлагаем обратиться к разра-
боткам социальной теории и социальной философии. 
Мы полагаем, что в первую очередь в основе господ-
ствующих теорий дискриминации лежит концепция 
«Я–Другой», к которой неоднократно обращались 
различные философы, социологи и психологи. Поня-
тие «Другого» рассматривается с нескольких точек 
зрения, но важно отметить, что оно не всегда имеет 
негативную окраску, позволяя порой человеку глубже 
понять себя через соотнесение с «Другим». Иными 
словами, зачастую идентичность субъекта формиру-
ется посредством диалога «Я–Другой». 

Дискриминация подразумевает под собой резуль-
тат видения в «Другом» отклонения от нормы. В ее 
основе лежит понятие «Другого» как «не-Я», сродни 
таким понятиям, как чужой, ненормальный, иной. Как 
отметил французский философ А. Бадью, «с этим 
пресловутым “Другим” можно иметь дело, только 
если это хороший другой…» [8]. 

И.С. Дорогавцева в своей работе выделяет следу-
ющие типы «Другого» [9. C. 17]: 

1) значимый «Другой» / «Другой» в структуре мо-
его «Я»;  

2) «Другой» как «Ты»; 
3) «Другой» как «не-Я», как отклонение от нормы 

«Я»; 
4) «Другой» как носитель иной культуры. 
В рамках нашей тематики мы будем углубляться в 

понимание «Другого» как отклонение от нормы. Аргу-
менты в подтверждение противопоставления «Другой» 
как «не-Я» изложены в трудах Г. Гегеля, Ж.-П. Сартра, 
Ортега-и-Гассета и др. Идеи Г. Гегеля и Ж.-П. Сартра 
схожи в том, что в основе концепта «Я–Другой» лежит 
конфликт, в рамках которого отношения рассматрива-
ются с позиций субъект–объект, где субъект склонен 
подчинять объект. Г. Гегель описывает эти отношения 
в понятиях «власть», «страх», «повиновение» и других 
на примере отношений «Господин–Раб», где «Раб» 
является чужеродным для «Господина» [10]. 

Ж.-П. Сартр видит «Другого» в качестве враждеб-
ного «Чужого». В русскоязычном предисловии к кни-
ге Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто: опыт феноменологи-
ческой онтологии» В.И. Колядко цитирует сартров-
ское объяснение фразы «Ад – это другие», сказанной  
героем в драме «За запертой дверью»: «Другие люди 
являются адом, поскольку вы заброшены с рождения 
в ситуацию, которой должны подчиняться...» [11. 
C. 6]. По Ж.-П. Сартру, отношения «Я» с «Другим» в 
первую очередь заключаются во взгляде, от которого 

зависит позиция объекта и субъекта. Враждебность 
«Другого» заключается в стремлении сделать «Я» 
объектом и проявляется в его взгляде словно в «за-
мочную скважину». «Ортега-и-Гассет указывает на 
специфически французскую способность политизиро-
вать отношение к “Другому”, когда упоминает о 
“взгляде из-за кулис”, les yeux еn coulisse – следящий, 
контролирующий, преследующий, ненавидящий, 
унижающий и т.п., – повсюду взгляд, который пре-
вращает нас в объекты чужой воли, страсти и наси-
лия» [12]. 

Критическую позицию в данном вопросе занимают 
представители феминистского и постструктуралист-
ского течений, в частности Д. Батлер, М. Фуко и др. 
Позиция выражается в их предположении, что в осно-
ве взаимодействия с «Другим» лежат властные отно-
шения между «субъектом и подчиненным». «Другой» 
рассматривается с точки зрения маргинальности, где 
процесс взаимодействия субъекта с объектом приво-
дит к дальнейшему исключению подвластного. 
Д. Батлер приходит к выводу, что идентичность 
«Другого» определяется дискурсом власти, а непо-
средственно господствующая группа существует за 
счет маргинализации [13]. По мнению М. Фуко, в 
процессе взаимодействия возникает противопостав-
ление «самотождественности» и «Другого», а для то-
го чтобы укрепить свой статус, необходимо создание 
образа «Другого», который несет угрожающую функ-
цию, например, безумного, о чем пишет автор в своей 
работе «История безумия в классическую эпоху» [14]. 
Также это может выражаться не только в качестве 
страха перед безумием, но и в боязни самого безумия, 
сродни дементофобии (страха сойти с ума). Это при-
водит к потребности исключить и подчинить «Друго-
го». Субъект же, подавляя «Другого», вырабатывает 
норму, которая в свою очередь конструирует «Друго-
го», находящегося в плену своей идентичности, навя-
занной извне. Если обратиться непосредственно к 
объекту исследования, то можно сделать вывод, что 
человек с инвалидностью воспринимается обществом 
как «Другой», отклоняющийся от нормы, который в 
свою очередь воспринимает отрицательную оценку 
как негативное представление о самом себе, т.е. про-
исходит накладывание ярлыка, способствуя констру-
ированию модели нетипичности. 

В процессе перехода от индивидуального к кол-
лективному появляются иные бинарные оппозиции: 
«свой–чужой», «мы–они», которые нашли свое отра-
жение в различных теориях (например, опирающихся 
на идеи этноцентризма), таких как социальный дар-
винизм, описанный в трудах У.Г. Самнера «Народные 
обычаи», Л. Гумпловича «Расовая борьба» и т.д. В 
свою очередь, идеи этноцентризма имеют тенденцию 
перерастать в идеи национализма или расизма, кото-
рые лежат в основе расовой концепции, описанной в 
работах Ж.А. Гобино «Эссе о неравенстве человече-
ских рас», Х.С. Чемберлена «Основы XIX века». Дан-
ные оппозиции имеют место быть в теориях классово-
го подхода, например в марксистской теории К. 
Маркса и Ф. Энгельса, а также в учении евгеники, 
отстаиваемом Ф. Гальтоном в книге «Исследование 
человеческих способностей и их развития» и др. 



59 

В отношении дискриминации людей с инвалидно-
стью данная концепция имеет ключевое значение, так 
как инаковость, особенно визуальная, часто отрицает-
ся, считается не нормой, соответственно антиномия 
«Я–Другой» тесно связана с оппозицией «норма–
отклонение», где «Я» является нормой, а «Другой» 
выступает в качестве отклонения от нее. Как извест-
но, соотношение понятий «норма» и «отклонение» 
рассматривалось в теории социальной аномии 
Э. Дюркгейма, теории социального напряжения 
Р. Мертона. За основу нормы берется образец, идеал. 
Нормальный – значит соответствующий норме или 
действующий соответственно норме. Э. Дюркгейм 
[15] и Р. Мертон [16] ввели оппозиционное понятие 
норме – девиацию. Девиация может рассматриваться 
с двух точек зрения, с одной стороны, как отклонение 
от устоявшейся нормы, а с другой – как нарушение 
социальных норм, пренебрежение ими. Но в целом 
оба варианта подразумевают неудовлетворение соци-
альных ожиданий данного общества. 

Этапы развития данной проблемы и ее влияние на 
общественные процессы исследовались в социальной 
теории Т. Парсонса, теории власти М. Фуко и др. С 
точки зрения Т. Парсонса, норма является основной 
функцией интеграции социальных систем [17. C. 18]. 
То есть пренебрежение нормой или ее отсутствие 
может привести к дестабилизации системы. М. Фуко 
же за основу нормы берет медицинскую норму, чет-
кое следование которой приводит к процессу меди-
кализации, сродни медицинской модели инвалидно-
сти, которая предполагает стремление к достижению 
нормы посредством осуществления власти и кон-
троля [18]. 

Таким образом, понятие нормы является отправ-
ной точкой в вопросе инвалидности. То, что не явля-
ется нормой, считается патологией или отклонением 
от нее. Но что брать за норму, и кто ее устанавливает? 
Ответы на эти вопросы содержатся в теории стигмы. 
Именно стереотипное мышление зачастую помогает 
определить эту норму и условно закрепить ярлык за 
тем, что в нее не вписывается. 

В современный научный язык понятие стигмы (от 
греч. – клеймо, отметина) было введено И. Гофма-
ном в его одноименной работе в 1963 г. Он выделил 
три основные вида стигмы: племенная идентичность 
(например, раса, этническая принадлежность, рели-
гия), физические аномалии тела и недостатки инди-
видуального характера (например, психические за-
болевания). Соответственно, тот, кто не является 
носителем данных характеристик, представляется 
нормальным [19]. 

Возникновение процесса стигматизации обосно-
вывается с помощью символического интеракциониз-
ма Дж. Г. Мида [20], Г. Блумера [21], где интерпрета-
ция действий, намерений окружающих и наша реак-
ция на них опираются на наш опыт и представления о 
других. Осмысление происходит в рамках драматур-
гического подхода И. Гофмана [22], который взял за 
основу теорию символического интеракционизма и 
развил ее, применив драматургический подход, суть 
которого в проведении аналогии между повседнев-
ным и театральным миром, где в том и другом случае 

люди играют соответствующие социальные роли. 
Также воспроизводство стигмы объясняется с точки 
зрения социального конструкционизма, представлен-
ного в работе «Социальное конструирование реально-
сти» П. Бергера и Т. Лукмана [23], где авторы прихо-
дят к выводу, что даже субъективные представления 
людей о реальности, об обществе конструируются 
посредством общественного знания. Таким образом, 
можно сделать вывод, что стигма создается в обще-
стве, транслируется обществом, и ввиду распростра-
ненности и укорененности той или иной стигмы в 
сознании людей не так просто нивелировать ее влия-
ние на их взаимодействие.  

Люди с инвалидностью являются одной из 
наиболее стигматизированных групп, отчасти ввиду 
внешне выраженных признаков, в свою очередь 
навешивание ярлыка «инвалид» сопровождается 
возникновением множественных стереотипов, 
например о причинах возникновения инвалидности, 
об интеллектуальных способностях, о сексуальных 
возможностях инвалидов и т.д. Однако, с одной сто-
роны, общество накладывает стигму, с другой – и 
сам человек с инвалидностью, вступая в отношения 
с окружающими, наделяет представление собеседни-
ка знанием о его инвалидности, иными словами, 
прибегает к самостигматизации.  

Стигма накладывается большинством, соответ-
ственно, меньшинство оказывается в невыгодной по-
зиции. С точки зрения Р. Дрейка, «гораздо больше 
условно здоровых людей, чем людей с ограниченны-
ми возможностями, может быть, именно поэтому пре-
обладающие нормы и ценности отражают интересы 
большинства и могут подчинять интересы меньшин-
ства. Эти же самые нормы составляют основу совре-
менной политики инвалидности» [24. C. 9]. Однако 
существуют и другие мнения на этот счет, в частности 
Л. Г. Ионин считает, что «Меньшинство складывается 
из индивидов, демонстрирующих отклоняющееся, не 
соответствующее норме поведение. <…> Меньшин-
ство – это не те, кого меньше, чем других, а те, чье 
поведение отличается от нормального, как бы мы ни 
определяли понятие нормы» [25. C. 68]. Большинство 
во многом определяется с помощью власти, и вытал-
кивает, исключает меньшинство. Классическим при-
мером дискриминации меньшинства большинством 
является недоступность физической и коммуникаци-
онной среды. 

Необходимо отметить теорию дискриминируемо-
го меньшинства, разработанную М. Оливером, 
С. Бернсом, Т. Шекспиром, Е. Бернес. Анализ взаи-
моотношений социума и нетипичной телесности 
освещался в труде профессора М. Оливера, где 
утверждалось, что стигматизация фигуры инвалида в 
обществе и является объектом для «жалеющего 
взгляда» доминантного большинства (цит. по: [26. C. 
9]). Е. Бернес в свою очередь убеждена, что дискри-
минация людей с инвалидностью по большей части 
связана не столько с отклонением от нормы, сколько 
с позицией меньшинства, и заключается все это в 
социальном конструировании инвалидности [27]. 
Однако, по ее мнению, инвалидность – это то, что 
делает другим, но не делает хуже. 
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Таким образом, концепция «Я–Другой», теории 
нормы, стигмы и меньшинств, обосновывающие дис-
криминацию инвалидов, объясняет существование 
медицинского подхода к инвалидности, который зна-
чительный период времени воспринимался в качестве 
универсальной истины.  

Социальные и культурные изменения, начавшиеся 
со второй половины XX в., оказали свое влияние на 
отношение к инвалидам и поведение самих мень-
шинств. Представители изначально разрозненного 
меньшинства начинают объединяться в сообщества, 
образовывать различные объединения, общественные 
организации, активно внедряться в научную среду и 
политику, где успешно отстаивают свои права. Сего-
дня, согласно данным ООН, во всем мире проживает 
650 млн человек с инвалидностью, составляя около 
8,5% населения [28]. В России, в свою очередь, на 
2019 г. насчитывается 11,947 млн человек с инвалид-
ностью [29], представляя одно из самых крупных 
меньшинств. 

В связи с развитием релятивистского подхода, ко-
торый не обошел стороной вопрос инвалидности, воз-
никает плюрализм новых идей и подходов как попыт-
ка предложить новые интерпретации причин дискри-
минации инвалидов и способов ее преодоления. Счи-
тается, что наиболее перспективной в этом отноше-
нии является социальная модель инвалидности, ос-
новной идеей которой является изменение отношения 
общества и интеграция инвалидов в общественные 
процессы. Социальная модель воспринимает инва-
лидность скорее как проблему, которая является ре-
зультатом социального конструирования общества. С 
точки зрения Л. Баркли, если человек чувствует себя 
ущемленным, то, вероятно, это происходит в резуль-
тате несправедливой организации общества [30]. 

В связи с этим политика дискриминации посте-
пенно сменяется политикой позитивной дискримина-
ции (от англ. affirmative action), под которой понима-
ется «система привилегий в обществе для получения 
равных возможностей дискриминируемой группе» 
[31]. Реализация данного подхода социальной поли-
тики способствовала активизации защиты права 
меньшинства. Первое, на что делается акцент, – это 
замена понятия «инвалид» на «человек с ограничен-
ными (альтернативными) возможностями» или на 
другие вариации, в которых опускается термин «ин-
валид». Считается, что политкорректность призвана 
защитить права этих меньшинств. Политика позитив-
ной дискриминации породила дискуссию в литерату-
ре среди исследователей. В ходе этой дискуссии сло-
жилось два подхода: прагматический и семантиче-
ский. Представители прагматического подхода наста-
ивают на употреблении понятия «инвалид», которое, 
по их мнению, наиболее точно отражает проблемы и 
потребности данной категории. К тому же данный 
термин употребляется в научных и профессиональ-
ных кругах. Сторонники семантического подхода 
склоняются к замене дискриминирующего термина 
«инвалид» на нейтральный аналог, например «чело-
век с ограниченными возможностями здоровья» [32]. 
Однако запрет на употребление понятия «инвалид» 
является неэффективным средством борьбы с дис-

криминацией, поскольку является признанием его 
силы.  

Также среди наиболее приоритетных форм пози-
тивной дискриминации можно выделить: инклюзив-
ное образование, которое внедряется на всех уровнях 
образования (преобразование коррекционных школ, 
поступление в университеты на льготных основани-
ях), квоты на рабочие места для инвалидов, создание 
доступной среды и др. Позитивные последствия этих 
мер связаны с тем, что права инвалидов учитываются, 
это является актуальным трендом на сегодняшний 
день [25. C. 65]. Так, например, обучение в инклюзив-
ном классе способствует разрушению стигмы, иссле-
дования доказывают, что чем младше ребенок, тем 
легче он вступает в контакт с ребенком с инвалидно-
стью. Также создание доступной среды и включение 
инвалидов в трудовую деятельность позволяют по-
степенно интегрировать некоторых представителей 
определенных нозологий инвалидности в обществен-
ные процессы.  

Однако исследователи констатируют, что есть и 
негативные последствия мер позитивной дискрими-
нации. Например, в рамках создания доступной среды 
изменения не всегда являются уместными. С одной 
стороны, в современных реалиях доступная среда на 
бумаге не всегда совпадает с реальной ситуацией, а с 
другой стороны, то, что является для одних доступ-
ной средой (приемлемым), может быть неприемле-
мым для других [30. P. 276]. Например, создание ги-
пермаркетов решает проблемы глухих и слабослы-
шащих, но усложняет жизнь людей с нарушениями 
зрения. 

В свою очередь, пробелы в позитивных мерах, та-
ких как организация получения образования и занято-
сти инвалидов, можно проследить на примере людей с 
умственной отсталостью. Не совсем понятно, как ор-
ганизовать обучение условно здоровых и умственно 
отсталых детей на уровне инклюзии. Это может при-
вести, с одной стороны, к ущемлению прав детей без 
инвалидности и к чувству неполноценности среди 
детей с умственной отсталостью – с другой. Или же 
возникают сложности в борьбе со стереотипным 
мышлением населения, так, людей с психическими 
расстройствами часто неправильно понимают и счи-
тают опасными, некомпетентными или неспособными 
вписаться в соответствующие социальные роли [32]. 

Мы предполагаем, что это связано в первую оче-
редь с тем, что политика позитивной дискриминации, 
как и негативная дискриминация, ориентируется на  
бинарную оппозицию «Я–Другой». Однако в данном 
случае эта антиномия приобретает противоположный 
характер. Здесь ключевой становится следующая 
установка: «Он не такой как я, отклоняющийся от 
нормы, соответственно нуждается в помощи и в до-
полнительных условиях». Иными словами, даже не-
смотря на попытки изменить понятие «нормы», оно 
остается прежним.  

Таким образом, позитивная дискриминация не ре-
шает проблему стигматизации. М. Уилсон и К. Сьё в 
ходе проведенного в 2015 г. исследования пришли к 
выводу, что, хотя за последние несколько десятилетий 
были предприняты значительные усилия по борьбе с 
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негативными стереотипами, по-видимому, все также 
преобладают негативные установки в форме импли-
цитных [33]. Важно отметить, что стигма внешне мо-
жет носить не только негативный характер, но и 
условно позитивный, однако воспринимаемый сами-
ми инвалидами как дискриминируемое поведение. То 
есть стереотип, что инвалиды могут быть опасны, 
заменяется стереотипом, что они нуждаются в сочув-
ствии и жалости. Об этом свидетельствует российское 
исследование отношения общества к людям с инва-
лидностью. Результаты показали, что большинство 
испытывают эмпатию (сопереживание) (28,7%), 
меньшая часть – чувство жалости (27,4%) [34]. 

В основе позитивной дискриминации также лежит 
концепция меньшинства. При этом стоит сказать об 
изменении статуса меньшинства с дискриминируемо-
го на доминантное и постепенном переходе от пози-
тивной дискриминации к обратной. Некоторые иссле-
дователи считают, что обратная дискриминация не 
является тем же самым, что и позитивная, это один из 
возможных ее видов, но в современных реалиях пози-
тивная дискриминация больше похожа на обратную. 

Обратная дискриминация (от англ. reverse discrim-
ination) подразумевает под собой защиту прав групп 
меньшинств за счет интересов большинства [35]. Это 
приводит к тому, что люди из большинства ощущают 
себя незащищенными и дискриминируемыми. Совре-
менным примером проявления крайности обратной 
дискриминации является американская кинопремия 
«Оскар», где порой предпочтение отдается фильмам, 
раскрывающим темы расизма и гомосексуальности. 
Существенным же является агрессия в адрес того, кто 
является в данном случае доминантным.  

Несмотря на смену вектора направления политики 
с дискриминации на позитивную дискриминацию, 
остаются все же вопросы, связанные с состоятельно-
стью механизмов интеграции инвалидов в социум. 
В первую очередь это исходит из отношения самого 

общества, мнение которого подавляется властью гос-
ударства и объединенного меньшинства, «доброжела-
тельное» отношение к инвалидам навязывается извне. 
То есть политике, основанной на позитивной дискри-
минации, свойственны применения различных мер 
включения инвалидов в общество за счет интересов 
самого общества, вопреки его мнению, что приводит 
к напряжению со стороны общества, неготовности 
воспринимать инвалидов как себе равных и дискри-
минации на имплицитном уровне. Это хорошо демон-
стрирует пример отношения общества к людям с ум-
ственной отсталостью. Условно здоровые люди зача-
стую не готовы мириться с тем, что слабоумный ре-
бенок будет учиться в одном классе с «нормальными» 
детьми, будет занимать соседнее рабочее место, если 
он объективно не способен конкурировать за это ра-
бочее место на равных условиях, и т.д. Это вызвано 
чувствами тревоги, страха, несправедливости, неиз-
вестности, которые подкрепляются различными сте-
реотипами. Человек с интеллектуальной патологией 
все также воспринимается как «Другой», иной, не-
нормальный, не такой как все. 

Таким образом, неэффективность политики пози-
тивной дискриминации обусловливается методологи-
ей, основанной, по сути, на простом переворачивании 
оппозиции. То, что длительный период времени счи-
талось «нормой», становится отклонением от нее. Од-
нако, отрицая одну норму, мы подобным образом по-
стулируем другую. Обращаясь к позитивной дискри-
минации под предлогом выравнивания прав дискри-
минируемой группы, мы, так или иначе, затрагиваем 
интересы других групп. В связи с этим, чтобы выра-
ботать продуктивную политику интеграции инвали-
дов в общество, необходимы не просто новые техно-
логии, но и новые основания, которые позволят по-
новому взглянуть на те проблемы социальной поли-
тики, которые, казалось бы, лежат на поверхности, но 
на деле не имеют позитивных решений. 
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The article analyzes the policy of positive discrimination for people with disabilities. In the framework of this policy, measures 
are most often developed and implemented in the fields of education, employment, and material support. The purpose of this policy 
is to strive to equalize the rights and opportunities of the previously discriminated group of people with disabilities. Despite the 
active implementation of “affirmative action”, problems arise that are connected not only with the dissatisfaction of the target group, 
but also with the manifestation of discontent among people without disabilities. The author of the article aims to identify the reasons 
for the insolvency of the policy of positive discrimination for persons with disabilities. She assumes that the reason is the fact that 
interpretations of positive discrimination, despite their outwardly positive connotation, retain a discriminatory nature and rely on the 
same socio-philosophical foundations as in negative discrimination. Discrimination of people with disabilities is denoted by the terms 
“ableism” and “disablism”; the difference between them is the focus of attention. It is assumed that the prevailing theories of 
discrimination are based on the following theories: the concept of “Self-Other” in the understanding of “Other than the Self”, 
justified by G. Hegel, J.-P. Sartre, J. Ortega y Gasset and criticized by M. Foucault, J. Butler; the norm theory developed by C. 
Durheim, R. Metron and investigated by T. Parsons, M. Foucault; the theory of stigma introduced by E. Goffman; as well as the 
theory of minorities, which causes numerous disputes in the academic community and is reflected in the works of M. Oliver, 
S. Burns, T. Shakespeare, E. Bernes on the topic of a discriminated minority. These concepts also maintain their fundamental position 
in interpreting policies of positive discrimination. Thus, the policy of positive discrimination, like negative discrimination, focuses on 
the binary opposition “Self–Other than the Self”, although it acquires an outwardly positive character, and on the aspiration to help 
and adapt to the needs of a person with a disability. The policy of positive discrimination, partly because it is imposed from outside, 
does not solve the problem of stigmatization. Studies prove the prevalence of negative attitudes in the form of implicit ones. There is 
a change in the status of a minority from the discriminated to the dominant, and a transition from positive to reverse discrimination. 
The author comes to the conclusion that the inefficiency of the measures is determined by the methodology which is based, in fact, 
on the simple reversal of the opposition. In this regard, it can be concluded that, in order to change the current situation and include 
people with disabilities in society, it is necessary not only to develop various technologies and methods, but also to change the socio-
philosophical foundations. 
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Введение 

 
Университеты существуют уже почти тысячеле-

тие; они стали важными субъектами экономической 
и социально-политической действительности, а в по-
следние десятилетия – также драйверами технологи-
ческого развития компаний, регионов и стран. Уни-
верситеты входят в число основных институтов обще-
ства, таких как государство, суд, церковь, армия и др., 
мы воспринимаем эти институты как неотъемлемые 
элементы развитой цивилизации.  

Таким образом, университеты для нас привычны и 
«очевидны» – кажется естественным и «окончатель-
ным» то, как они устроены, как действуют, что они зна-
чат для общества. Эта привычность может становиться 
препятствием для понимания новых возможностей и 
задач развития университетов в периоды глубоких 
трансформаций общества. В конце XX и в 
XXI столетии, в условиях цифровой революции, завер-
шения индустриальной фазы и начала формирования 
когнитивного общества, университеты сталкиваются 
с мощными вызовами; что воспринимается как кризис 
или даже «смерть университета» [1], но может быть по-
нято и как рождение университета нового типа [2].  

Для того чтобы увидеть перспективы университе-
та, необходимо понять: что именно институциализи-
ровано в форме университета – какая деятельность и 
какие отношения, что с этой деятельностью будет 
происходить в ближайшие десятилетия; каким обра-
зом должны меняться университеты, чтобы «успе-
вать» за изменениями развивающейся деятельности. 
При этом необходима особая точка зрения, которая 
позволяет не только воспринимать эмпирическое раз-
нообразие существовавших и существующих универ-
ситетов, но и выделять идеализованные типы, «иде-
альные формы», соответствующие разным историче-
ским эпохам. 

В данной статье полагается, что университет – это 
форма институциализации интеллекта; его базовые 
функции – реализация, воспроизводство и развитие 
интеллектуальной деятельности. Именно в этом каче-
стве университеты станут эпицентром процессов 

формирования «когнитивного общества», для которо-
го характерны высокая значимость и большие мас-
штабы интеллектуальной деятельности, развитые 
структуры коллективного интеллекта, появление осо-
бых «когнитивных технологий». Университеты долж-
ны стать площадкой, на которой создаются характер-
ные для этого общества деятельности и отношения 
людей, разрабатываются когнитивные технологии, 
создаются и опробуются новые образы человека. В 
этом смысле можно говорить о «задании на развитие» 
университета. 

Необходимо также учитывать, что социальный ин-
ститут – это не только «инструмент» общества, кото-
рый рационально создан для выполнения определен-
ных задач, но и «органическое социальное образова-
ние», связанное с ценностями и образом жизни лю-
дей, обладающее «институциональной инерцией». 
Это накладывает определенные ограничения и требо-
вания на работу по модернизации университета 
как института общества и на управление развитием 
университетов как организаций.  

Модернизация может происходить в форме созда-
ния университетов нового поколения, которые и бу-
дут «работать» в качестве площадок для развертыва-
ния нового мышления и новых деятельностей; при 
этом университеты «уходящей волны» продолжат 
воспроизводить устаревшие формы мышления. Если 
игнорировать необходимость становления универси-
тетов нового поколения и сохранять status quo, уни-
верситет как система учреждений станет «симуляци-
ей» – оболочкой без содержания. 

Задача статьи – рассмотреть перспективы универ-
ситетов с точки зрения социально-философских кон-
цептов «институт общества», «когнитивный инсти-
тут», «когнитивное общество» и очертить «задание на 
развитие» университетов. 

 
Институт как «социальная форма» 

для деятельности 
 

Университет представляет собою не просто учре-
ждение определенного типа, а «социальный инсти-
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тут». Данный тезис поначалу кажется банальным, 
принято считать, что университет – это институт об-
щества, равно как парламент (парламентаризм), суд 
(система правосудия), банк, армия и т.п.  

Институт закрепляет, нормирует и делает воспро-
изводимыми отношения между людьми, складываю-
щиеся вокруг определенной деятельности, т.е. закреп-
ляет социальную форму, в которой реализуется 
эта деятельность. Он фиксирует позиции, роли и вза-
имодействия, необходимые для реализации деятель-
ности; тем самым гарантируется, что эта деятельность 
может состояться. Например, если нет институтов 
образования, то можно встретить в своей жизни Учи-
теля (скажем, идти по сельской дороге и встретить), 
но можно и не встретить. Если институты образова-
ния есть, то нужно прийти в школу или университет, 
и там обязательно будет учитель (или даже Учитель с 
большой буквы); при этом придется принять роль 
ученика и занять позицию ученика; и тогда известно, 
что будет происходить. 

Институт позволяет собрать и сфокусировать уси-
лия множества людей, поэтому институциализиро-
ванная деятельность достигает высших уровней 
сложности, оснащенности, продуктивности в сравне-
нии с неинституциализированной. Он является «орга-
ном» общества, позволяющим эффективно реализо-
вать определенные функции. Например, банковская 
система позволяет организовать обращение ценно-
стей, аккумулировать и инвестировать ресурсы, «пе-
ремещать» ресурсы во времени (кредит) и в простран-
стве (банковская сеть).  

Институты структурируют деятельность и жизне-
деятельность, накладывают рамки на будущее, позво-
ляют строить планы и совершать целенаправленные 
усилия. Например, если существует институт брака, 
то девушка знает, что она выйдет замуж, и этим в 
значительной мере структурируется ее будущее.  

Развитые институты принимают форму сложных 
систем организаций, и организационная сторона ин-
ститута может, словно непроницаемая маска, засло-
нять деятельности и отношения, которые должны ре-
ализоваться внутри этой формы. Речь идет не только 
о познавательной трудности (сложно понять, что 
находится в основе института), но и о практической: 
организации закрепляют за собой долю ресурсов об-
щества и могут становиться самодостаточными, вос-
производить скорее самих себя, чем те деятельности и 
отношения, ради которых созданы.  

Таким образом, если есть институт, значит нечто 
институциализировано и находится в его основе. Ин-
ститут жив, пока сохраняется то, что в нем институ-
циализировано. Если особая активность, ради воспро-
изводства которой создан институт, «уходит» из него 
или деформируется, – институт становится симуляци-
ей, оболочкой, содержание которой утрачено. Так, суд 
есть институциализация правосудия, и если правосу-
дие разваливается («забывает» свои основания – идею 
права, цели, ценностные ориентиры), он становится 
пустой оболочкой, а судебные процессы – инсцени-
ровками.  

Если институциализированная активность разви-
вается, трансформируется, то институт должен поспе-

вать вслед за ней и принимать новые формы. Застыв-
шая институциональная форма превращается в оковы 
для развивающейся активности. Например, универси-
теты в определенные периоды их истории восприни-
мались как консервативные организации, отставшие 
от требований времени.  

Итак, ключевой вопрос, на который нужно отве-
тить: если мы понимаем университет как институт 
общества: что институциализировано в виде универ-
ситета? какая человеческая активность? какие отно-
шения? Часто отвечают: «обучение» или «образова-
ние». Однако ученичество приняло институциональ-
ные формы раньше, чем возникли университеты. Так, 
в ремесленных цехах обучение было закрепленным 
процессом прохождения учеником определенных ста-
дий с итоговым созданием «шедевра». В настоящее 
время широкий спектр институтов реализует обуче-
ние и образование, и уникальность университета не 
определяется тем, что он занимает определенное ме-
сто в «цепочке» от начальной школы до последи-
пломного образования.  

Поиск ответа на вопрос, «что институциализиро-
вано в форме университета», заставляет обратиться 
к истории, к пониманию ситуации возникновения 
университетов. Как заметил В.М. Розин, «Институты 
всегда имеют историю, продуктом которой они и яв-
ляются. Невозможно адекватно понять институт, не 
понимая исторического процесса, в ходе которого он 
был создан» [3]. 
 

Рождение университетов –  
«институциализация интеллекта» 

 
Реконструкция становления университетов была 

совершена французским историком Жаком Ле Гоф-
фом: показано, что они сформировались на пересече-
нии интересов двух общественных групп – людей 
умственного труда (юристов, врачей, священников), с 
одной стороны, и городских сообществ, которым был 
нужен труд «интеллектуалов», – с другой [4].  

Университет зародился как форма самоорганиза-
ции интеллектуалов, как результат выстраивания ими 
для себя «социальной формы существования», во 
многом по образцу существовавших тогда институ-
тов – ремесленных цехов и монастырей. Цех был об-
разцом того, как воспроизводится сообщество людей, 
носителей особых знаний и умений, – через отбор 
учеников, обучение, подтверждение мастерства, 
дальнейший рост с прохождением определенных сту-
пеней. Монастырь демонстрировал, что могут быть 
созданы особая среда и образ жизни, обеспечивающие 
интенсивность и непрерывность духовной жизни. Цех 
и монастырь были примерами того, как сообщество 
может выживать в условиях средневекового мира, 
выстраивать собственную «границу»: символиче-
скую – ритуалы и атрибуты, физическую – монастыр-
ские стены, нормативную – отвоеванные привилегии 
перед лицом монархов, городских общин и т.д. Соот-
ветственно, первые университеты были «сообщества-
ми умных» – студентов и преподавателей, которые 
выбирали подходящий город и поселялись в нем, по-
лучали от города приют и защиту. Город получал от 
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университета эффект оживления экономической жиз-
ни за счет притока иногородних, а также необходи-
мых профессионалов – клириков, врачей, юристов. 

В первых университетах возникла базовая кон-
струкция процесса порождения мысли и обучения. 
Ее элементами были лекции, диспуты, работа в биб-
лиотеке, защита квалификационной работы. На ос-
нове «естественных» форм существования интеллек-
та – чтения, вопрошания, диалога, дискуссии – 
сформировалась институциональная форма, соб-
ственно университет. Ее контуры фиксировались в 
уставах университетов, символике и ритуалах, в 
признании университета внешними субъектами (го-
род, церковь, монарх и др.) [5].  

Институциализация мышления в форме универси-
тета оказалась событием фундаментальной значимо-
сти в истории европейской цивилизации, и тысячеле-
тие спустя университет остается одним из ключевых 
институтов, проходя через циклы взлетов и кризисов. 
В первом из этих циклов средневековый университет 
стал «замораживаться», фокусироваться на самовос-
производстве, а спустя три-четыре столетия это уже 
консервативная сила, носитель схоластического обра-
за мысли в изменившемся мире. 

Проделанная ле Гоффом реконструкция позволяет 
утверждать, что сущностное в университете – бытие 
интеллектуального сообщества, которое принимает 
различные «оболочки» в разные времена. Можно вы-
делить разные фазы этого бытия: «предрассветные 
сумерки», когда интеллектуальное сообщество еще не 
имеет формы университета; «расцвет», когда оно 
находит в лице университета адекватную институци-
ональную форму; «закатные сумерки», когда интел-
лектуальное сообщество начинает существовать в 
«невидимых колледжах» [6], а университеты стано-
вятся «пустыми формами» – в них остаются бюрокра-
ты от науки и образования и «потухшие» ученые и 
преподаватели.  
 

Университет как когнитивный институт 
 

Тема институциализации и институтов мышления 
парадоксальным образом остается слабо проработан-
ной в социальной философии. Мы можем указать 
лишь на единичные работы в этой области; так, по-
пытка достаточно разносторонней концептуализации 
данной темы была сделана на XVII и XVIII Чтениях 
памяти Г.П. Щедровицкого. Тематика XVII Чтений – 
«История институтов мышления», XVIII Чтений – 
«История и современное состояние институтов мыш-
ления» [7]; в качестве институтов мышления рассмат-
ривались грамматические школы XII–XVII вв. Европе 
[8], средневековый университет [9], суд [10], есте-
ственные науки [11], «фабрики мысли» [12]1. 

 
Институциализация мышления. Мышление мо-

жет совершаться вне специальных институтов: встре-
тились умные люди, задают друг другу вопросы, 
строят новое понимание ситуации, находят ответы на 
вопросы. До настоящего времени бытуют представле-
ния (в основном среди публики, далекой от филосо-
фии или научной психологии), что мышление – фе-

номен индивидуальной психики, оно зависит от соци-
ального и культурного контекста, но по принципу 
«происходит у человека в голове». 

Классической философией в Европе была открыта 
формальная сторона мышления, его законы – «объек-
тивный дух», по отношению к которому индивиду-
альное мышление понимается как частная «проек-
ция». В психологии, культурологии ХХ столетия 
(Ж. Пиаже [14], Л.С. Выготский [15], М.М. Бахтин 
[16], В.С. Библер [17] и др.) развернуты концепты, 
согласно которым мышление и творчество принципи-
ально интерсубъектны – это вопросы и ответы, диалог 
разных позиций, совместный поиск решений. Инди-
видуальное мышление – тот же диалог позиций 
(взглядов на ситуацию, оснований, дискурсов), только 
«погруженный» во внутренний диалог. Именно в кол-
лективной работе удерживается проблема, формиру-
ется и преобразуется предмет мысли, создаются таким 
образом новые идеи и мысленные картины. 

Пока специальных институтов мысли не было, 
мышление возникало стихийно в самых разных ситу-
ациях, в которых не получалось просто (не помыслив) 
сделать что-либо. Для отдельных людей мышление 
становилось основным делом в жизни, например, мы 
знаем из истории, что Сократ задавал каверзные во-
просы людям на городской площади в Афинах. В этой 
доинституциональной истории мысли возникали от-
ношения и условия, при которых возможно мышле-
ние; но возникали ситуативно, и мыслящий коллек-
тивный субъект «рассыпался», когда эти ситуации 
завершались. 

Когнитивный институт – это институциализация 
мысли, тех отношений и условий, в которых она воз-
никает; он позволяет мыслить снова и снова, система-
тическим образом, в отличие от «случайно сбываю-
щегося» мышления. Он позволяет мыслить все более 
продуктивно и даже технологично, так как опыт 
мышления подвергается рефлексии, отливается в 
нормы, правила, технологию мышления. Возмож-
ность мышления объективируется, закрепляется, вос-
производится независимо от индивидуальных взлетов 
и упадков вдохновения, личной гениальности и др. 

Как отмечает В.М. Розин, при этом институт дол-
жен стать вписанным в культуру и быть ее органом, 
т.е. соответствовать базисным культурным сценариям 
и картине мира, основным формам организации куль-
туры, семиотике и представлениям, которые есть в 
культуре [3]. 

 
Мышление и познание. Познание – объемлющая 

реальность в отношении мышления, оно включает 
также наблюдения, опыт, эксперимент; оно «древнее» 
чистого мышления с его идеальными объектами (при 
этом развитые формы познания возникают на основе 
мышления как специально сконструированные «ме-
тоды»). Вместе с тем мышление не ограничивается 
познавательными задачами; оно задействовано в при-
нятии решений, в работе по проектированию и кон-
струированию того, что еще не существует. В контек-
сте этого различения важным становится вопрос, что 
университет институциализирует – познание или 
мышление?  
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Согласно реконструкции Ж. ле Гоффа [4], изна-
чально в средневековых университетах был институ-
циализирован интеллект (и его воспроизводство). 
Университеты первого поколения (Университет 1.0) 
были корпорациями людей умственного труда, кото-
рые применяли мышление, чтобы вырабатывать 
обоснованные суждения, решения (деятельность 
судьи, дипломата, врача и др.). Познание существова-
ло «в тени» данной работы, ее обслуживало, обобща-
ло опыт; пример – сочинения в жанре «суммы», це-
лью которых было всеобъемлющее описание пред-
ставлений и опыта в какой-либо области («Сумма 
теологии», «Сумма музыки» и др.).  

Познание «вышло из тени» на старте индустриали-
зации и приняло форму науки. Первоначально ее ин-
ституциональные формы – академии, лаборатории 
и др. – были отдельны от университетов и даже про-
тивопоставлены им. На следующем историческом 
этапе произошла интеграция познания в действитель-
ность университетов: В. фон Гумбольдтом была пред-
ложена концепция исследовательского университета, 
в котором в обязательном порядке проводятся науч-
ные исследования, а образование строится через 
включение студентов в исследования. Такую кон-
струкцию можно обозначить как второе поколение 
университетов (Университет 2.0). 

 
Университет среди когнитивных институтов. 

Уникальность университета. Различные типы 
мышления закреплялись в разных институтах. Говоря 
о типах мышления, мы имеем в виду философское, 
научное, инженерное, художественное, религиозное, 
управленческое, юридическое и др. Это мыслительное 
«оснащение» разных сфер деятельности; а если речь 
идет о философском мышлении – это рефлексия, по-
иск пределов и переходов за пределы наличного 
мышления и человеческого бытия в целом. В универ-
ситете как когнитивном институте «поселились» фи-
лософское и научное мышление, что же касается 
юридического, религиозного, управленческого, худо-
жественного и др., то ситуация сложнее. Например, 
юридическое мышление реализуется как таковое в 
суде, а в университете происходит его рефлексия и 
оформление предмета «юриспруденция» – идеальных 
объектов сферы права. В университете не совершает-
ся литургия (живая реализация религиозного мышле-
ния), а разрабатывается теология – рефлексивный 
дискурс относительно бога, его явленности человеку, 
взаимоотношений человека и бога. Также в универси-
тете представлено не художественное мышление, а 
его рефлексия в форме искусствоведения, философии 
искусства, культурологии и др. Таким образом, в уни-
верситете институциализированы мышление как со-
здание идеальных объектов, понятий (онтологическая 
работа), рефлексия оснований (вопрошание: каковы 
основания? могут ли они быть иными? если могут, то 
какими?). Соответственно, ключевые предметности 
университета – это теоретические науки, которые ра-
ботают на уровне оснований: конструируют и декон-
струируют идеальные объекты и понятия, создают 
предметные онтологии и формируют научные пара-
дигмы.  

Таким образом, университет реализует не любое 
мышление, а мышление как выстраивание оснований 
для определенных типов деятельности. Предназначени-
ем университета индустриальной эпохи (гумбольдтов-
ского) было создание оснований для конструирования 
машин и технологий – математики и естественных наук. 
Университет постиндустриальной эпохи создает осно-
вания для проектирования деятельности, его ключевыми 
предметностями являются политика, управление изме-
нениями, социальное проектирование, технический ди-
зайн (понимаемый как дизайн систем деятельности, 
включающих технику), культурология (в конструкти-
вистской парадигме), исследования будущего. Универ-
ситет когнитивной эпохи, предположительно, будет 
нацелен на создание ценностных и рациональных осно-
ваний для новых практик разных типов (включая антро-
попрактики и социально-культурное конструирование), 
при этом в круг разрабатываемых предметностей войдут 
также системы этики – биоэтика, этика искусственного 
интеллекта, этики рождающихся новых социокультур-
ных общностей и др. [2]. 

Так понимаемая уникальность университета свя-
зывается с фундаментальными исследованиями. При-
кладные же задачи должны решаться инжиниринго-
выми и консалтинговыми компаниями, которые де-
лают это эффективно и быстро, так как используют 
уже готовые «основания». Неизбежен вопрос: почему 
в настоящее время многие университеты стремятся 
развернуть прикладные разработки, экспертную дея-
тельность, создание инноваций? Связано это с прехо-
дящими обстоятельствами – дефицитом финансиро-
вания и необходимостью получать дополнительные 
доходы? Или прикладные разработки сущностным 
образом необходимы для университета? 

Безусловно, прикладные разработки важны как ис-
точник соответствующих компетенций для универси-
тета, т.е. в контексте задач обучения. Но если мы об-
суждаем позиции университета среди когнитивных 
институтов, то важно, что прикладные разработки 
«втягивают» в действительность университета те про-
блемные ситуации, в отношении которых необходимо 
мышление. Эти проблемные ситуации – «топливо» для 
мышления, они создают вызов и обеспечивают содер-
жательность мысли. Таким образом, конструкторские 
бюро, технопарки, инжиниринговые и консалтинговые 
центры внутри университетов необходимы в первую 
очередь, чтобы профессора и исследователи были по-
стоянно включены в поле проблем и задач разных сфер 
деятельности, имели возможность выстроить свои осо-
бые позиции в качестве работающих с основаниями и 
границами возможного в этих сферах. Современный 
предпринимательский университет (Й. Виссема обо-
значает его как Университет 3.0 [18]) – это универси-
тет, непосредственно включенный в ситуации развития 
практической деятельности («снятие границ») и в соот-
ветствующую проблематику.  
 

Понятие идеальной формы 
Идентичность университета 

 
Университет может мыслиться как «университет 

вообще» – характерный для эпохи идеальный тип ко-
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гнитивного института, на образ которого ориентиру-
ются конкретные учреждения высшего образования. 
Так, предметом работы «Идея университета» 
К. Ясперса является проект, «идеал, к которому ре-
альность лишь приближается» [19. С. 38]. Такая пози-
ция позволяет изучать процессы изменения универси-
тетов не только на эмпирическом уровне – как изме-
нения параметров отдельных учреждений или их «по-
пуляций», но и на уровне оснований – как трансфор-
мации, которые включают в себя изменение идеаль-
ного образа университета. 

К. Ясперс обсуждает соотношение идеального и 
действительного в терминах «идеи» и «тела» универ-
ситета: «Только в качестве институции университет 
имеет свое конкретное бытие в мире. Его идея обре-
тает в институции свое тело... Тело теряет ценность, 
если идея его покидает… В университете существует 
постоянное напряжение между идеей и недостатком 
институционального и корпоративного ее осуществ-
ления… Хорошие университетские учреждения как 
таковые имеют тенденцию к ослаблению и даже из-
вращению своего смысла… Институция имеет тен-
денцию делать себя конечной целью» [19. С. 91–92]. 

Таким образом, развитый институт воплощен в си-
стеме институций (учреждений, организаций), кото-
рые в той или иной степени реализуют его идею. При 
этом он существует в контексте восприятия и призна-
ния обществом, и важны цели и способы обращения к 
нему других субъектов, используемые при этом «ин-
терфейсы». Например, университет действительно 
состоялся как институт, если финансируется государ-
ством либо населением и бизнесом, если общество 
признает выданные университетами дипломы. 

Становление института (в нашем случае – универ-
ситета) состоялось, если:  

1) есть (отражена в значениях и выступает «руко-
водством к действию») идея, система представлений о 
том, каким должен быть «настоящий», правильный 
университет; он воссоздается независимо от конкрет-
ных групп людей, чья активность его породила. Так, 
платоновская Академия не была институтом, она была 
формой жизни Платона и его учеников. Значительно 
позже была выделена идеальная форма – Академия, и 
стало возможным создавать различные академии;  

2) идея воплощается в особым образом организо-
ванной деятельности; в университете это исследова-
ния, разработки, учение и обучение и др.; оформлена 
система норм, писаных (положений, регламентов) 
и неписаных; 

3) сформированы отношения данного института с 
другими институтами общества, оформлены ожида-
ния со стороны разных субъектов – разных групп в 
обществе, представителей других институтов. В таких 
отношениях и взаимодействиях – «на границах с дру-
гими» – институт принимает отчетливую форму. Со-
зданы «интерфейсы» для реализации этих взаимодей-
ствий; 

4) поддерживаются, постоянно возобновляются 
дискуссии между всеми субъектами, причастными 
к институту, – дискуссии об адекватности учрежде-
ний «идее» института; о соответствии самой «идеи» 
меняющемуся социуму. 

Какой именно образ университета должен быть 
воплощен в университетах-организациях – это пред-
мет возобновляющихся дискуссий, и «это нормаль-
но». Например, группы интеллектуалов считают, что 
университет должен действовать в качестве источни-
ка инноваций и института развития; при этом родите-
лям студентов важно, чтобы дети были заняты в юном 
беспокойном возрасте, а государство платит за поток 
обучающихся. Поэтому трансформация университета 
как изменение идеального образа занимает, как пра-
вило, годы и десятилетия. Ориентированные на новую 
идею университеты должны активно работать с обще-
ством для распространения иного образа, новых ожи-
даний относительно университета. 

Обозначенные понятия – идеальная форма, транс-
формация университета как трансформация его иде-
альной формы – задают концептуальную рамку для 
осмысления идентичностей университетов, т.е. отве-
тов на вопрос «что есть университет?» применительно 
к конкретным организациям. Можно выделить сле-
дующие типы идентичностей: 

 проспективная – отнесенная к будущей (иско-
мой) идеальной форме (университет ориентируется на 
то, чем он должен стать в контексте развивающегося 
общества); 

 актуальная – отнесенная к устоявшейся идеаль-
ной форме (университет стремится быть одним из 
лучших); 

 отказ от поиска идентичности, имитация; 
например, в качестве ответа на вопрос «что мы та-
кое?» представители университета описывают, чем он 
отличается от других университетов и на какие по-
хож;  

 идентичность-симулякр – университет копирует 
внешние формы университетской деятельности и 
жизни (в нем есть факультеты, ведется набор студен-
тов на программы и т.д.), но вообще не соотносит се-
бя с идеальным образом университета.  
 

Институт как «органическое 
социальное образование» 

Институт между традицией и модернизацией 
 

Социальный институт возникает как форма реали-
зации определенной функции в обществе, однако не 
сводится к ней. Обратим внимание на позицию 
В.М. Розина, который инструментальному понима-
нию института противопоставляет его понимание как 
«органического социального образования». В.М. Ро-
зин указывает, что в социологии стало традицией 
«замыкать понимание института на потребности» 
(функциональная трактовка), но возникает вопрос: 
«что кого детерминирует: потребности – институты 
или институты – потребности». «Например, была ли 
потребность в автомобилях и соответствующих ин-
ститутах (приобретения и ремонта) до тех пор, пока 
автомобили не были изобретены и стали экономиче-
ски доступны широкому населению» [3. С. 38]. Уже 
существующий институт воспроизводит себя и для 
этого формирует потребности людей в том, что он 
делает. Так, институты образования весьма активны, 
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распространяя убеждение, что следует стремиться к 
более высокому уровню образованности. 

Кроме активности, которая возникает из давления 
существующих потребностей, есть активность, по-
буждаемая осознанием возможностей. Для понимания 
институтов необходим переход от причинной логики 
к телеологической – образы должного, образы буду-
щего создаются и становятся движителями активно-
сти. Через институты происходит самореализация не 
только личностей, но и групп, и общества (народа, 
нации и т.д.), которая задает энергетику деятельности 
и «волю к жизни».  

Понимание институтов как продуктов культурно-
исторического развития – это инвариант большинства 
социологических и социально-философских концеп-
тов института (Э. Дюркгейм, Т. Веблен и др.). Со-
гласно Т. Веблену, институты – это результаты про-
цессов, происходивших в прошлом, они приспособле-
ны к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не 
находятся в полном согласии с требованиями настоя-
щего времени [20].  

В институте (его структуре и функционировании) 
«упаковывается» история: нечто делается именно та-
ким образом потому, что так делалось в прошлом (в 
других контекстах). Например, обучать студентов – 
это значит читать им лекции, проводить семинары, 
принимать экзамены; управлять университетом – это 
значит собирать заседания ученого совета и далее 
выполнять его решения (и «это очевидно»). В соци-
альной философии есть понятие реификации (овещ-
нения) – определенные процессы и отношения свер-
нулись в «вещь», она становится их представителем, и 
«распаковка» свернутых процессов и отношений уже 
необязательна или невозможна: вещь действует через 
свои (мистические, можно сказать) свойства [21]. Ес-
ли она уже «не работает», «плохо работает», то не 
поддается перенастройке – разборке и функциональ-
ной отладке.  

По Э. Дюркгейму [22], исполнение институцио-
нальных требований становится самостоятельным 
источником человеческих мотиваций. Это придает 
устойчивость институтам и накладывает ограничения 
на возможность их модернизации. Здесь можно раз-
вернуть несколько линий мысли: 

1. Институты образуют привычные для человека 
контуры мира; если мир обустроен плохо, это лучше, 
чем разлом, хаос или аморфное состояние социума. 
Можно сказать, люди воспроизводят институты сво-
ими действиями, чтобы мироустройство оставалось на 
месте. Они отказываются от «непривычного и стран-
ного» в пользу «привычного и правильного».  

Люди предпочитают действовать привычно, даже 
если это не оптимально с точки зрения того, кто 
мыслит институт как инструмент удовлетворения 
потребности или достижения цели. Неоптимальность 
должна накопиться, разрыв между привычным и не-
обходимым в новых условиях должен стать критиче-
ским, чтобы общество решилось трансформировать 
институт. Зачастую такая трансформация происхо-
дит в виде создания организаций нового поколения 
(формат «гринфилда»), при том что организации 
предыдущего поколения не поддаются реформиро-

ванию и могут существовать как инертная масса еще 
долгое время.  

2. Институты сложным образом связаны с ценно-
стями. Они исторически возникают в связи с опреде-
ленными ценностями как способ их реализации. Так, 
университет возник на основе ценностей интеллекту-
альной жизни, интеллектуального труда, учения, со-
хранения и передачи знания. С другой стороны, 
сформированные институты сами определяют преоб-
ладающие в обществе ценности. Так, «семейные цен-
ности» фактически означают ценность воспроизвод-
ства института семьи как он есть; а его деформации 
воспринимаются как «разрушение семейных ценно-
стей». Ценности взаимной поддержки людей, без-
опасности, благополучия начиная с какого-то периода 
истории реализуются при помощи института семьи, и 
тогда сами благополучие и стабильность начинают 
переживаться как органически связанные с семьей, а 
семья – как ценная сама по себе (например, люди ста-
раются сохранять конкретную семью, даже если она 
угрожает благополучию ее членов). Университет как 
продукт длительной истории воспринимается анало-
гичным образом – как «святое», а модернизационные 
усилия в отношении университетов – настороженно 
и скептически, в то время как неадекватность кон-
кретных университетов стала очевидной.  

3. Трансформации института связаны с ценност-
ными коллизиями. В одних случаях появляются но-
вые идеальные формы жизни, и прежний институт 
начинается мыслиться (почему-то) как кандидат на 
реализацию новых ценностей. Так, ценность незави-
симого познания до Нового времени не существовала, 
средневековые университеты не были ориентированы 
на такое познание. Независимое познание означает, 
что исследователь остается один на один с реально-
стью, он отверг авторитеты – церкви, общие мнения, 
признанных ученых; критически отстранился от соб-
ственных предубеждений и с помощью незамутнен-
ного восприятия (опыта) [23] или «ясного» мышления 
[24] стремится постичь, что есть на самом деле. Такое 
познание возникло на острие движения отдельных 
мыслителей; например, Р. Декарт вне какого-либо 
университета размышлял, писал трактаты, переписы-
вался с другими мыслителями (результатом стали 
идеи, базовые для математики, оптики, физиологии 
и др.). Значительно позже университет стал рассмат-
риваться как место для такого рода занятий. В других 
случаях институт «развенчивается»: он как бы отсо-
единяется от ценностей, с которыми прежде связы-
вался; считается, что он «прогнил», стал имитацион-
ным и т.д. Замысливаются и создаются альтернативы, 
например «новые» университеты, противопоставлен-
ные «старым»; причем новые университеты воспри-
нимаются как возможность по-настоящему, а не в 
виде имитации реализовать прежние ценности. Это, 
конечно, два предельных случая, а в реальной исто-
рии зачастую на одном и том же «материале» проис-
ходят и сдвиги ценностей, и поиск новых форм для 
реализации существующих ценностей. 

 
Университет – ценностное измерение. Рассуж-

дая о социальном институте как функциональном 
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«органе» общества и вместе с тем достаточно авто-
номном «организме», мы должны понимать, каким 
образом соотносятся реализуемые институтом ценно-
сти и выполняемые им же функции. Мыслимы следу-
ющие предельные варианты. 

Вариант первый: ценности производны от функ-
ций института, обеспечивают их символическую 
(или идеологическую) упаковку, чтобы люди, вклю-
чаясь в работу института, трудились прилежно 
или сражались храбро ради воспроизводства социаль-
ного организма. 

Вариант второй: ценности самостоятельны в от-
ношении к функциям и образуют самостоятельное 
измерение социокультурных систем; функционирова-
ние – это рутина существования социума, а ценности 
образуют другой уровень существования, где явлено 
и даже реализовано «трансцендентное». Ценности 
переводятся в миссии (социальных групп, институ-
тов) и побуждают к развитию. 

Вариант третий: можно мыслить и так, что побуж-
даемые ценностями действия отдельны («перпенди-
кулярны») в отношении и к функционированию, и к 
развитию. При этом развитие мыслится как усложне-
ние систем за счет дифференциации, увеличения чис-
ла элементов, связей, отношений, встраивания новых 
опосредствований. А ценностно мотивированное дей-
ствие – это попытка реализовать «вообще другой ми-
ропорядок».  

Ситуация усложняется тем, что в разных куль-
турах (или стадиях истории одного социума) иде-
альное и действительное соотносятся по-разному. 
Для одних культур (или ситуаций) характерен раз-
рыв идеального и действительного, и в Царство 
Божие попадают только после смерти, конца света 
либо (что одно и то же) в результате бесконечной 
цепи шагов совершенствования. Другие допускают, 
что отдельные персонажи не от мира сего (герои, 
цари, гении, пророки и др.) могут в своих действи-
ях «являть идеальную форму» [25] – осуществлять 
совпадение идеального и действительного в от-
дельных точках пространства и времени. Для тре-
тьих возможно воплощение совершенного миропо-
рядка в земной жизни обывателей в результате 
прилежного труда. В данных контекстах институт, 
университет в том числе, может мыслиться 
как функциональный орган общества, либо как 
«храм» (храм науки и др. – площадка чудесного 
совпадения идеального и действительного), либо 
как место особого труда по проработке и реализа-
ции онтологически и ценностно фундированной 
«иной» действительности2.  

 
Модернизация университета: идея поколений 

университетов. Если учесть сказанное ранее, то воз-
можны очень разные типы модернизации университе-
та. Модернизация может мыслиться как преодоление 
дисфункции, когда университет необходимо привести 
в соответствие с нуждами общества. При этом руко-
водство университетов ориентируется на успешные 
образцы, «лучшие практики» организации деятельно-
сти университета.  

В другом случае модернизация понимается как 
«простое развитие» – усложнение деятельности и 
структуры университета, обновление используемых 
средств деятельности и форматов взаимодействий с 
внешним окружением.  

Наконец, изменение университета можно мыслить 
как трансформацию – создание «иного» университета 
в качестве центра кристаллизации новых практик, 
типов коммуникаций и отношений, образов человека. 
При этом университет выступает, парадоксальным 
образом, институтом еще не существующего обще-
ства, «пробным телом», с помощью которого ищутся 
направления и прокладываются пути его становления. 
В данном случае можно говорить о появлении уни-
верситета нового поколения, который создает себя 
и одновременно формирует новую социальную дей-
ствительность, внешнее окружение, как условие свое-
го существования. Прецедентом можно считать 
Стэнфордский университет, который «запустил» ком-
пьютерную революцию и формирование инновацион-
ного региона – Кремниевой долины. 

В работе [2] предложена схема четырех поколений 
университетов как ряда трансформаций «идеальной 
формы», содержания и организации деятельности 
университетов, характерных коммуникаций и отно-
шений (университета как микросоциума), образов 
человека. 
 

Заключение. институт мышления 
в современном мире 

 
«Современность», т.е. ситуация XX–XXI столетий, 

осмысливается философами, социологами, культуро-
логами как динамичная трансформационная эпоха. В 
глобальном масштабе формируется особая социально-
экономическая и социально-культурная реальность – 
«постиндустриальное общество» [27], «общество зна-
ний», «сетевое общество» [28], «когнитивная фаза 
развития общества» [29]. При этом технологическое 
развитие отдельных сторон, включая компьютерную 
(и в более широком смысле – цифровую) революцию, 
происходящие экономические, социальные и куль-
турные «сдвиги», объединяется в системную транс-
формацию, затрагивающую все сферы и аспекты че-
ловеческой деятельности и жизни. С точки зрения 
институтов мышления наиболее важными являются 
следующие изменения. 

 
Рост значимости, масштабов, расширение сфер 

интеллектуальной деятельности. Производство 
знаний, технологий, инноваций, новых смыслов, сти-
лей жизни (креативные индустрии) становятся мас-
штабными по объему создаваемой стоимости и числу 
вовлеченных людей3 сферами деятельности. Ключе-
вым фактором развития и самого существования эко-
номических субъектов становятся инновации различ-
ных типов – разработка и внедрение новых продук-
тов, технологий их производства, усовершенствова-
ние бизнес-процессов, процессов управления, разви-
тие рынков. «Коллективный интеллект» – коллективы 
и «команды проектов», разрешающие проблемы, про-
изводящие знания и инновации – становится ключе-
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вой производительной силой, поскольку определяет 
продуктивность всех остальных компонентов произ-
водственных систем.  

Все большее число областей жизни и деятельности 
подвергается рационализации и проектному преобра-
зованию. В индустриальной фазе «интеллектуальному 
освоению» подверглись природа в форме «машины» 
(в механистической картине мира), человеческое тело 
(научная медицина), язык (сформированы единые и 
нормированные национальные языки), производ-
ственные системы. В когнитивной фазе в сферу при-
менения интеллекта включатся: социосистемы, экоси-
стемы и климат планеты, геномы организмов (вклю-
чая человека), человеческая душа (на основе психоло-
гии субъектности, в отличие от психологии реактив-
ности), культура («конструктивистские» культурные 
практики), антропотипы (варианты того, что значит 
быть человеком), искусственные интеллектуальные 
агенты (и системы с их участием) и другие новые об-
ласти [5].  

 
Становление структур коллективного интел-

лекта. Как было отмечено ранее, мышление и твор-
чество принципиально коллективны и предполагают 
диалог разных позиций, совместное осмысление 
проблем и поиск решений. Если участники этого 
процесса многочисленны, то возможно аккумулиро-
вать большой объем знаний и опыта, привлечь раз-
ные «видения» ситуации, сгенерировать и критиче-
ски оценить разнообразные идеи и решения. Поэто-
му «сборка коллективных интеллектов» и поиск эф-
фективных форматов их работы становятся мейн-
стримом наращивания человеческого капитала об-
щества. В частности, в муниципальном и государ-
ственном управлении практикуется участие граж-
дан; экспертное знание привлекается при разработке 
стратегий и программ развития. Коллективный экс-
пертный интеллект институциализируется в виде 
«фабрик мысли» (think tanks), «экспертных клубов» 
и т.д. В сетевых СМИ контентом являются не толь-
ко статьи профессиональных журналистов, но и 
публикации пользователей, дискуссии читателей. 
Развертывается деятельность специальных плат-
форм в интернете – платформ «гражданской науки», 
профессиональных сетей ученых, проблемно-
тематических платформ и т.п. 

В условиях роста значимости интеллектуальной 
работы и требований к ее продуктивности обнаружи-
вается ограниченность традиционного подхода – со-
брать участников интеллектуального поиска «под од-
ной крышей» (в одной организации, рабочей группе 
или на площадке «в сети») в расчете на их спонтан-
ную самоорганизацию. С одной стороны, необходима 
разработка специальных организационных форматов 
и «протоколов», психотехник для запуска и работы 
коллективного интеллекта. С другой – социально-
организационные технологии для «конденсации» но-
сителей знаний и компетенций в структурах коллек-
тивного интеллекта, необходимо наращивание куль-
туры коллективной креативной деятельности.  

 

Расширение спектра когнитивных техноло-
гий. Сказанное в предыдущем пункте означает 
необходимость специальных технологий, которые 
могут обеспечить формирование и работу «коллек-
тивных интеллектов». В настоящее время в качестве 
«когнитивных» в основном обсуждаются техноло-
гии, связанные с анализом данных, компьютерной 
памятью, искусственным интеллектом, компьютер-
но-мозговыми интерфейсами. Представляется, что 
эти «кусты» технологий необходимы, но не являют-
ся ключевыми в контексте перспектив развития 
коллективного интеллекта. Значительно важнее 
группы технологий, обеспечивающие: 1) экстерио-
ризацию («вынесение на внешние экраны») интел-
лектуальных функций человека (в том числе визуа-
лизацию мысленных объектов и их преобразова-
ний), позволяющую целенаправленно выстраивать 
системы средств познания и творчества; 2) создание 
новых знако-символических систем (моделей, язы-
ков), позволяющих объективировать проблемно-
поисковые движения мысли и выстраивать систем-
ные описания новых феноменов; 3) «сборку» и 
функционирование коллективно-распределенного 
интеллекта; 4) формирование инфраструктуры под-
держки процессов сознавания и мышления, в том 
числе для высвобождения человека от рутинных 
интеллектуальных функций; 5) сборку и функцио-
нирование сложных знаний – многопредметных, 
кросс-предметных; 6) работу специальных интерфей-
сов, обеспечивающих внутренние коммуникации кол-
лективного интеллекта: человек–человек; человек–
компьютер; компьютер–компьютер); 7) поддержку 
«креативного тонуса» участников коллективной ин-
теллектуальной работы. 

В качестве «технологий» будут выступать слож-
ные комплексы, соединяющие технологии в привыч-
ном смысле (например, информационные, компью-
терные технологии) с формами соорганизации людей, 
людей и искусственных интеллектов, способами об-
ращения информации и знаний, способами соедине-
ния интериоризованной и экстериоризованной интел-
лектуальной работы индивидуального человека и 
коллективов [5]. 

 
Становление когнитивного общества и задание 

на развитие университетов. Перспектива развития 
когнитивных технологий и становления когнитивного 
общества определяет «задание на развитие» универ-
ситетов в качестве социальных институтов. Необхо-
димо понять, какие процессы возникают в социуме 
и нуждаются в институциализации – университет мо-
жет «захватить» эти процессы, развернуть на соб-
ственной базе и транслировать их в общество. Уни-
верситет может стать своеобразным полигоном ко-
гнитивного общества – площадкой будущего в насто-
ящем, на которой создаются и отрабатываются новые 
технологии и формы коллективного интеллекта, чело-
веческой субъектности и индивидуальности. 

Для того чтобы стать драйверами формирования 
когнитивного общества, университетам необходимо 
развернуть [5]: 



72 

1. Генерацию новой проблематики, «повестки» для 
разных субъектов общества (на уровне отдельного 
человека, групп и сообществ, этносов и наций, всего 
человечества). Необходимо обеспечивать полный 
цикл интеллектуальной активности: а) осмысление 
новых ситуаций и вызовов, генерация смыслов – пе-
ревод в проблемы; б) исследование проблем, генера-
ция понятий, моделей и перевод проблем в задачи; 
в) создание инструментов и конфигураций деятельно-
стей для решения задач. 

2. Создание и развертывание новых практик в обла-
сти экономики, культуры, развития человека и т.д. Пол-
ный цикл включает: а) инициацию активности, создание 
образа / замысла новой практики; б) формирование «ко-
манды проекта», создающей «на себе» прецедент – 
пробную форму практики; в) осмысление прецедента, 
выделение новых способов мышления и действия в со-
здаваемой практике, определение границ ее возможно-
стей; г) оформление прототипа практики, далее переход 
к ее масштабированию и тиражированию. 

3. Обеспечение процессов становления человека – 
реализации индивидуальной образовательной траек-
тории и освоения профессиональной деятельности. 
Обеспечение означает в первую очередь «фундирова-
ние человека» – осмысление интенций, целей и 
направлений его развития. При этом формируются 
смысловые и содержательные основания для образо-
вания человека, в отличие от ситуативных интересов, 

которые движут индивидом в «море» образователь-
ных ресурсов. Освоение профессии мыслится не в 
терминах специальных навыков и компетенций, а как 
освоение целостной системы деятельности, включа-
ющей предметную онтологию, методы, нормы и тех-
ники мышления и деятельности.  

Генерацию новой повестки не могут обеспечить 
ни бизнес-корпорации, ни органы государственного 
управления, поскольку деятельность бизнеса ограни-
чена экономической логикой, государства – социаль-
но-политической. Новую повестку может формиро-
вать лишь «универсальный» субъект, который сво-
бодно оперирует позициями, онтологиями, организа-
ционными схемами, т.е. Universitas как особый тип 
общности. Существующие университеты не соответ-
ствуют этому идеальному образу, он может быть при-
нят ведущими университетами в качестве задания на 
развитие. Также возможен (и наиболее вероятен) ва-
риант, когда «задание на развитие» университетов и 
общества в целом формируется группами интеллекту-
алов, в различной степени причастных к университе-
там (как наиболее адекватной среде обитания). Такие 
группы вступают в коммуникации друг с другом и 
образуют «невидимый колледж», в котором осмысли-
вается на уровне идеи и реализуется в виде локальных 
практик («на самих себе») прототип университета 
нового поколения. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Также невозможно не отметить высказывание А.П. Зинченко: «Институт – кладбище мысли. Институты возникают… для того, чтобы 
собирать, консервировать и воспроизводить (желательно вечно) важные для выживания той или иной группы схемы мысли и способы 
действия» [13. C. 1].  
2 Мы солидаризуемся с В. Никитиным и Ю. Чудновским [26] в том, что человечество вступает в эпоху радикальных инноваций, причем их 
радикальность проявляется не столько в уровне новизны технологических решений и степени их воздействия на экономику, общество 
и человеческую повседневность, сколько в направленности на разведывание, установление, развертывание «оснований иного» – множества 
человеческих миров, множества различных будущих. 
3 Кроме исследователей и изобретателей (число которых беспрецедентно велико), в интеллектуальную работу на уровне производства при-
кладных знаний и ноу-хау включается большое число людей. Например, это происходит в рамках модернизации производств, реинжини-
ринга бизнес-процессов, современных систем управления качеством продукции и услуг и т.п. В современных компаниях в создании новов-
ведений участвуют не только специальные подразделения, отвечающие за инновации, но и практически весь персонал от руководителей до 
рядовых работников. 
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Universities and their future are considered in the socio-philosophical framework of a social institution conception. The key 
questions in this framework are: what (what kind of activity and what kind of relationship) is institutionalized in the form of a 
university; what the prospects for this activity are and how universities should change in order to remain an adequate institutional 
form for the developing activity. It is shown that the university arose as a result of the “institutionalization of intelligence” and it is a 
cognitive institution. Its uniqueness among other cognitive institutions is that it works on the level of bases: it constructs ideal 
objects, forms paradigms and ontologies. Social institutions are both “functional organs” of society and “organic social formations”, 
i.e. their history is “packed” in their structure and functioning, and, if they currently “work poorly”, then the problem cannot be 
solved by simple functional debugging. Institutions are sustainable and their modernization opportunities are limited, they are 
complexly related to values; their transformation takes the form of creating a new generation of organizations (“greenfield”), as 
organizations of the previous generation are often not amenable to reform. The authors distinguish three options for the 
modernization of a university: 1) overcoming the dysfunction of the university (it is brought in line with the needs of society); 2) 
“simple development” – complicating and updating activities and structures; 3) transformation – creating a “different” university as a 
crystallization center for new practices, types of relationships, and images of a person. The latter option is the formation of a new 
“ideal form” and the emergence of a new generation of universities; in this case, the university acts, paradoxically, as an institution of 
a yet non-existent society. It acts as a “test body”, which seeks directions and paves the way for the formation of this society. The 
future of the university is considered in the framework of the formation of cognitive society. Symptoms of its emergence are the 
increase in the importance and scale of intellectual activity, the formation of collective intelligence structures, the creation of special 
cognitive technologies. The modern university is the epicenter of the formation of cognitive society, a “testing ground” for cognitive 
technologies and new forms of collective intelligence. The task for the development of the university is that it should become a key 
subject in the processes of the formation of cognitive society: it should generate a new agenda, deploy new practices, set the basis for 
the development of a person – comprehend their intentions, goals, directions. Currently existing universities do not correspond to this 
ideal image, which should be taken as a target for development. 
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УЧЕНИЕ ПЛАТОНА О БЕССМЕРТИИ ДУШИ 
И ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ МИФО-РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ: 
К ПРОБЛЕМЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Рассматривается проблема возможного влияния древнеиндийской мифо-религиозной традиции на учение Платона 
о бессмертии души. Выявляются типологические параллели и проводится сравнительный анализ подходов к сущности 
индивидуальной души и формам ее бессмертия в контексте онтологических, космологических, гносеологических и других 
аспектов философии Платона и ведийской философии. Особое место уделяется проблеме содержания и механизмов 
межкультурной коммуникации в сфере религиозной мудрости. 
Ключевые слова: бессмертие души; Атман–Брахман; мифо-религиозное сознание; универсальные символы; архетипы; 
кросс-культурное взаимодействие; европоцентризм. 

 
В контексте вопроса о кросс-культурном влиянии 

древневосточной мифо-религиозной традиции и фи-
лософии на возникновение и развитие древнегрече-
ской философии особый интерес представляет про-
блема «заимствования» Платоном целого ряда индий-
ских философских идей и мифологических образов, 
связанных с душой человека и ее бессмертием. Целью 
данной статьи является не доказательство таких влия-
ний или их отсутствие, а фиксация внимания на еди-
ном проблемном поле, в рамках которого жила фило-
софская мысль Платона и авторов древнеиндийских 
религиозно-философских текстов. Тема представляет-
ся актуальной, поскольку выходит за рамки европо-
центристских дискуссий, а объектом изучения являет-
ся единство философского процесса. 

Согласно широко распространенной стандартной 
периодизации, первый этап развития индийской фи-
лософии как культурно-исторического феномена 
начинается с гимнов «Ригведы» (рубеж II–I тысячеле-
тий до н.э.) и завершается «Упанишадами» (четыре 
позднейшие – «Шветашватара», «Майтри», «Прашна» 
и «Мандукья» – датируются III–II вв. до н.э.). В даль-
нейшем возникает огромное разнообразие религиоз-
ных учений и философских школ. В данной периоди-
зации много полемических моментов, например, во-
прос, когда заканчивается период «протофилософии» 
и начинается этап собственно философской рефлек-
сии. Хотя, например, в «Упанишадах» и можно обна-
ружить признаки теоретического исследования про-
блем познания, сущего, должного и т.п. [1. С. 25], по-
пытки решения этих и подобных им абстрактных 
проблем появятся намного позже. Специфика фило-
софии Платона, наличие в ней огромного иррацио-
нального комплекса, позволяет осуществлять иссле-
дование обозначенной проблемы скорее в плоскости 
мифо-религиозной дискурса, чем философской ком-
паративистики. Методологический подход здесь – 
сравнивать объекты одного рода примерно совпада-
ющие хронологически. Потому это исследование 
ограничивается первым этапом указанной выше пе-
риодизации индийской философии. 

В религиозно-философской традиции Индии фи-
лософская категория «душа» проходит долгий путь 
формирования, который завершается примерно к VI в. 
н.э., когда складываются ведущие школы астики. На 

ранних этапах развития указанной традиции душа 
зачастую определяется такими терминами, как «ат-
ман», «пуруша», «джива» и т.п., и предстает то как 
жизненное начало, то как внутренняя духовная сущ-
ность. В ведийский период, когда отношение челове-
ка к окружающему миру было в целом нейтральным, 
даже позитивным, тонких, глубоко разработанных 
концепций души и ее бессмертия обнаружить сложно. 
А вот в период брахманизма, с изменением отноше-
ния человека к миру в отрицательную сторону, пред-
ставления о душе конкретизируются, появляется по-
нятие «брахмана» как универсальной основы мира, 
устанавливается тождество «брахмана» и «атмана», 
формируется учение об освобождении из уз сансары. 
Высшее знание в «Брахманах» означает знание соб-
ственного атмана. В «араньяках» понятие «атман» 
получает дополнительное смысловое значение, кото-
рое затем будет уже использоваться в «Упанишадах», 
где подвергнется дальнейшему углублению и расши-
рению смысла. В «Упанишадах» атман начинает вос-
приниматься как высшая ценность, первичная реаль-
ность, а его познание – смысл и высшее назначение 
человека. Ключевые положения эволюции понятия 
«атмана» (души) во многом схожи с платоновскими 
представлениями. Учение о бессмертной душе у Пла-
тона развивается как в силу внутреннего закона роста, 
так и под влиянием внешних стимулов. Если для ран-
них диалогов, например «Апологии Сократа», харак-
терна традиционная мифологическая основа и отсут-
ствие психофизического дуализма, то в более поздних 
диалогах мифологическая основа расширяется за счет 
включения в нее орфико-пифагорейских концепций, 
душа рассматривается как основание моральной дея-
тельности и принцип познания («Федон» 64 b–e; 67 
b), а вопрос бессмертия души ставится проблемой в 
философском рассуждении о путях познания истины. 
Таким образом, развитие учения о бессмертии души 
как синтеза собственно платоновского рационализма 
и широкого конгломерата религиозных традиций 
можно рассматривать, с одной стороны, как эволю-
цию отдельных доктринальных сюжетов, с другой – 
как модификации единой фундаментальной формулы, 
изучаемой с различных точек зрения [2. С. 365–389].  

Древнеиндийская духовная традиция содержит 
многочисленные аналогии в платоновской онтологии, 
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космологии, гносеологии, этике, эсхатологии и, в 
частности, в учении о душе. В основе платоновской 
онтологии лежит идея рождения вселенной из Едино-
го, которое порождает Иное со всей своей иерархией. 
Причастность Единому определяет степень совер-
шенства вещи и способность отражать подлинное 
бытие [3. T. 3. C. 286]. В «Филебе» (30е) всеобщий 
«царственный ум» как принцип и совокупность идей 
является творческой причиной всех вещей. Идеи яв-
ляются идеями постольку, поскольку они указывают 
на благо. Благо определяется как беспредпосылочное 
начало. Ум наряду с благом представляют собой аб-
солютное и самотождественное единство [3. T. 3. 
C. 30]. В «Государстве» (508е–509а) символом идеи 
блага является Солнце [3. Т. 3. С. 290]. Аналогичный 
образ единого первоначала находим в «Ригведе» и 
«Шатапатха-брахмане» [4. C. 386], хотя здесь этот 
образ выражен не так абстрактно, как у Платона, у 
которого сравнение блага с солнцем является «преам-
булой» к учению о двух мирах – умопостигаемого и 
видимого [3. Т. 3. С. 292]. 

Хотя Платон различает несколько типов Единого, 
тот тип Единого – как «единого существующего» в 
терминологии Парменида, о котором идет речь в од-
ноименном диалоге Платона, – близок понятию Еди-
ного («Нечто Одно») как беспредельного и самосущ-
ного начала, преодолевающего первоначальный хаос, 
зафиксированного в «Ригведе» (Х, 129) [5. С. 286]. 
Образ первичного хаоса в «Ригведе», «неразличимой 
пучины», близок платоновскому представлению о 
хаосе как глобального состояния беспорядка и нераз-
берихи, предшествовавшего возникновению космоса 
[3. T. 4. C. 22]. 

Представление о Едином как первооснове всего 
сущего в дальнейшем было воспринято «Упанишада-
ми» и выражено в понятии Брахмана. Брахман прони-
зывает собой весь безграничный космос. В «Шата-
патха-брахмане» и в «Тайттирия-упанишаде» Брахман 
выступает как первоначальная, всепорождающая 
мысль. «Был ведь тогда только этот Ум» [6. C. 135]. 
Это прямая отсылка к «Филебу» (28b–30d), где речь 
идет о космическом уме, который творит мир по сво-
им законам, выражая тем самым понятие порождаю-
щей модели [3. T. 3. C. 28]. Зевс, наделенный таким 
умом, напоминает Праджапати, творца всего, Едино-
го, «в котором все соединяется и разъединяется, в 
котором утверждены все боги» [5. С. 519]. Праджапа-
ти творит Брахмана, а затем, опираясь на него, созда-
ет Вселенную [7. C. 52]. У Платона в «Тимее» деми-
ург творит космос, используя в качестве опоры некий 
тождественный и неизменный первообраз [3. T. 3. 
C. 432]. Сам космогонический процесс в ведийских 
текстах и у Платона проходит сходные этапы (хаос–
космос–хаос) и описывается, по сути, одинаковыми 
категориями. В «Тимее» (69с) говорится, что «боже-
ственные существа создал сам демиург, а порождение 
смертных он доверил тем, кого сам породил» [3. T. 3. 
C. 475]. В «Манавадхармашастре» (стих 35) Брахма 
эманирует десять великих риши, с тем чтобы они 
продолжили сотворение чувственного мира [8. С. 22]. 
Развитие по Платону традиционно представляет со-
бой замкнутый циклический процесс. В «Упаниша-

дах» мир живой и неживой природы рождается из 
Брахмана и возвращается к нему после смерти: «ста-
райся познать то, из чего поистине рождаются эти 
существа, благодаря чему они, рожденные, живут, во 
что они входят, уходят из этого мира. Оно – Брахман» 
[9. С. 311]. Эта идея выхода из беспредельного начала 
и возврата в него имеет аналоги во многих древних 
философиях, однако у Платона она подвергается ра-
ционализации и глубокой диалектической обработке. 
Главной творческой причиной всего у него является 
ум-демиург [3. Т. 3. С. 443], в отличие от ведийского 
канона, где такой причиной выступают тапас или ка-
ма, т.е. жар и вожделение [5. C. 286]. Впрочем, в «По-
литике» (272 е), в учении о космических переворотах, 
вожделение наряду с судьбой называется движущей 
причиной вращения космоса [3. Т. 4. С. 22], а в «Упа-
нишадах» значение Брахмана как изначальной твор-
ческой мысли близко платоновскому понятию косми-
ческого Ума. Платоновский демиург имеет свое «от-
ражение» в «Ригведе» (X, 82) в образе Вишвакармана, 
творца Вселенной, который, кроме своих многочис-
ленных божественных титулов, является еще и «уста-
новителем имен богов», а в этой своей функции он 
является аналогом «законодателя имен» в «Кратиле» 
[3. Т. 1. С. 678], который, как проявление некой 
«высшей силы» (438с), прежде всего дал имена богам 
[3. Т. 1. С. 630]. В «Шатапатха-брахмане» (XI, 1, 6, 1–
3) содержится идея о подобии возникновения космоса 
рождению человека [7. С. 62]. Аналогию находим в 
«Тимее» (29е), где выражается принцип подобия всех 
вещей демиургу, истинно сущему. В «Филебе» (30а) 
Платон, говоря об одушевленной вселенной, которая 
заключает в себе то же самое, что содержится в теле 
человека, опирается на общий с ведийской космоло-
гией принцип тождества «микрокосма» «макрокосму» 
[3. Т. 3. С. 30, 436]. 

Примечательно, что учение о строении души и ее 
бессмертии органично вплетается в систему космоло-
гической теории и у Платона и в древнеиндийской 
мифо-религиозной традиции. В «Тимее» (42е) Платон 
подробно описывает процесс создания человека низ-
шими богами по образцу «макрокосма». От демиурга 
человек получает бессмертную душу, от богов – 
смертное тело, создаваемое из четырех первоэлемен-
тов космоса. Душа человека, созданная демиургом, 
также как и душа космоса, включена в круговорот 
Единого и Иного. При этом боги вкладывают в чело-
века еще и смертный вид души, который связывается 
с удовольствием, страданием, гневом, страхом и нера-
зумными ощущениями (69с, d). Отдаленно это разде-
ление напоминает смертную и бессмертную формы 
Брахмана, которые упоминаются в «Брихадараньяка-
упанишаде» [10. Кн. 1. С. 180]. В «Атхарваведе» (X,2) 
на фоне описания того, как создавалось человеческое 
тело, задаются вопросы о соотношении смерти и бес-
смертия, человеческого и сверхчеловеческого, об их 
взаимном влиянии, о сближении (отождествлении) 
брахмана и человека [11. С. 85]. 

Человеческие души, по Платону, причастны миро-
вой душе и включены в сложную систему космиче-
ского движения. Этот тезис находит свое отражение в 
учениях о перевоплощениях души. У Платона в осно-
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ве этого учения лежит идея освобождения ее из «тем-
ницы» тела и возврата к подлинному бытию; в ведиз-
ме – закон кармы и возвращения к Брахману. В обеих 
системах основа реализуется в тесном единстве с уче-
нием о «круговращениях» космоса. Особое внимание 
в связи с этим уделяется очищению души. Платон во 
многих диалогах говорит о необходимости очищения 
души, о разрыве связей с «безрассудным» телом. Чи-
стые души, согласно Платону, после смерти человека 
попадают в такое же чистое, божественное, место, где 
объединяются с такими же «чистыми сущностями» [3. 
Т. 2. С. 18]. В «Упанишадах» идее очищения также 
уделено большое внимание, особенно в «Майтри-
упанишаде» [10. Кн. 2. С. 133] и «Мундаке-
упанишаде» [10. Кн. 2. С. 180]. 

Посмертное возмездие в обеих системах выступает 
как высший космический закон. «Упанишады» гово-
рят, что человек, встав на «путь богов», может воз-
действовать на судьбу своей души при жизни, само-
совершенствуясь и отрекаясь от мирских излишеств. 
Достигнув истинного знания, после смерти он полно-
стью растворяется в Брахмане и к жизни больше не 
возвращается. Вероятно, это есть путь Сократа. Кто 
идет «путем предков», т.е. ведет жизнь домохозяина, 
исполняющего предписанные обряды, в новом во-
площении рождается в человеческом облике, в одной 
из высших каст. Плохое поведение и невежество ста-
новится причиной рождения в теле животного, птицы 
или насекомого [10. Кн. 1. С. 33]. По Платону, души 
тех, кто полностью очистился благодаря философии, 
вечно живут бестелесно в обители богов. Души злых 
и нечестивых людей в следующем рождении вопло-
щаются в души «нечестивых» животных. В «Тимее» 
(42с), чтобы избежать в новом воплощении перерож-
дения человеческой души в животную, определяется 
необходимость для души установить контроль над 
страстями и не творить зло. При этом души в загроб-
ном царстве активно участвуют в выборе своей судь-
бы, а сроки загробных странствий зависят от чистоты 
души [3. Т. 3. С. 419]. 

Гносеологические принципы Платона и ведийско-
го канона в применении к учению о бессмертии души 
также имеют значительные черты сходства, особенно 
там, где речь не идет о методах познания. У Платона, 
чтобы познать мир, человеку необходимо познать 
самого себя. Знание, дарующее бессмертие, есть зна-
ние самопознающей души. «Тот, кто велит нам по-
знать самих себя, приказывает познать свою душу» [3. 
Т. 1. С. 259]. Душа должна заглянуть в ту свою часть, 
в которой находится главная ценность – мудрость. 
«Эта ее часть подобна божеству, и тот, кто всматри-
вается в нее и познает все божественное – бога и ра-
зум, таким образом лучше всего познает самого себя» 
[3. Т. 1. С. 262–263]. В «Федоне» Сократ перед смер-
тью признается ученикам в своем счастье, потому что 
его чистая душа, благодаря философии, уходит в 
страну «вышней чистоты», где объединится с «чи-
стыми сущностями», т.е. с Истиной [3. С. Т. 2. С. 75]. 
В «Упанишадах» неоднократно подчеркивается важ-
ность познания Брахмана [10. Кн. 1. С. 75; 10. Кн. 2. 
С. 80, 120]. Это познание имеет исключительное зна-
чение, потому что процесс познания Брахмана есть 

способ приобщения к нему. Главный тезис «Тайтти-
рии-упанишад» – все в человеческой жизни зависит от 
познания. В «Айтарея упанишадах» зафиксирована 
простая формула: «Познание – Брахман» [10. Кн. 2. 
С. 43]. По «Катха-упанишадам» путь к прекращению 
перерождений лежит именно через познание Атмана. 
Бессмертным становится осознавший свое единство с 
Брахманом [10. Кн. 2. С. 103]. Ум человека, который 
не познал самого себя, подобен воде, растекающейся в 
разных направлениях. Когда ум очищен, он становит-
ся единым с океаном жизни, пребывающим за преде-
лами всех смертных форм [12. С. 118]. Освобождения 
невозможно достичь, не познав себя. Освобожденное 
Я рассматривается как чистая субстанция, не связан-
ная с телом, не испытывающая ни боли, ни удоволь-
ствий и даже не имеющая сознания [13. С. 121]. В 
«Федоне» (66а) Платон, в свою очередь, отмечает, что 
больше всего преуспеет в истинном познании бытия 
тот, кто сосредоточит свою мысль на самой себе, от-
решившись от всех телесных ощущений, мешающих 
«обрести истину и разумение» [3. Т. 2. С. 17]. У Пла-
тона в «Федре» и в «Катха-упанишадах» встречается 
одинаковый образ души (возничего), которая управля-
ет телом-колесницей с впряженными конями-
чувствами. Разум выполняет функцию узды, сдержи-
вающей меры для коней-чувств [3. Т. 2. С. 155]. «Че-
ловек, у которого распознавание – колесничий, а ра-
зум – словно поводья, достигает конца пути этой выс-
шей обители Вишну. Тот, кто знает возницу, человек, 
который держит в узде свой ум, – достигнет конца 
пути, высочайшего места, в котором находится Виш-
ну» [10. Кн. 2. С. 105]. Образ колесницы связывается с 
человеком, который, укротив свои чувства, подчиняет 
всего самого познанию. Знание, согласно «Упаниша-
дам», освобождает от смерти. «Веди меня от смерти к 
бессмертию!» [14. С. 132]. «Те, кто это знают, обрета-
ют бессмертие» [10. Кн. 2. C. 111]. Высшим знанием о 
судьбе человека после смерти в «Катха-упанишаде» 
обладает Яма, царь смерти и справедливости. Яма от-
крывает брахману Начикетасу, спустившемуся в ад, 
секрет «небесного огня», ведущего в высший мир. 
Этот огонь – мост, связующая нить с основой мира, с 
Брахманом [10. Кн. 2. С. 98]. Образ моста зафиксиро-
ван во многих культурных традициях. Чаще всего он 
символизирует переход с одного уровня бытия на дру-
гой с помощью инициации. Спуск и пребывание в аду 
также являются широко распространенными инициа-
ционными фабулами [14. C. 132]. 

При всем сходстве платоновских и ведийских 
представлений о душе и ее бессмертии стоит указать 
и на некоторые отличия. Плотность мифологических 
образов, связанных с учением о душе и ее бессмертии, 
у Платона и в ведийской философии высока. Однако 
Платон рационализирует мифы, трансформирует их 
для своей теории, которую он философски (диалекти-
чески) обосновывает. «Религию и мифологию у Пла-
тона, – по словам А.Ф.Лосева, – нужно характеризо-
вать как исключительно философские» [15. C. 664]. 
Платон использует мифологию для построения своей 
философской концепции бессмертия души, связывая 
ее с другими принципиальными положениями своей 
философии. 
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«Шветашватара-упанишада» подробно описывает 
душу-атмана: «Как часть сотой части кончика волоса, 
разделенной на сто, Следует распознавать это суще-
ство» [10. Кн. 2. С. 126]. Здесь же содержатся сведе-
ния о местоположении души в теле. «Мундака-
упанишада» свидетельствует: «Тот – Атман, утвер-
жденный в пространстве [сердца], в божественном 
граде Брахмана» [10. Кн. 2. С. 182]. Хотя Платон в 
«Тимее» (70а) подробно и описывает, где располага-
ется в теле каждый вид души, такое знание для него 
не является обязательным. Чтобы построить целую 
философскую систему, Платону достаточно ввести 
определение души как самотождественного эйдоса 
или гармонии [3. Т. 2. С. 43, 55]. 

Для индийского религиозного сознания характер-
на некая психологизированность, в отличие от Плато-
на, который в «Федре» подчеркивает необходимость 
для души адекватной выраженности в теле – бес-
смертная душа может существовать в смертных телах, 
переселяясь из одного тела в другое [3. Т. 2. С. 157]. 

Следует также обратить внимание на еще одно от-
личие платоновского учения о переселении душ от 
древнеиндийского, связанное с представлениями о 
предопределении и свободе выбора будущей жизни. В 
«Государстве» Платон описывает, как души умерших 
людей самостоятельно и добровольно выбирают себе 
новую земную судьбу. Платон возлагает ответствен-
ность за выбор судьбы на самого человека, особо 
подчеркивая при этом его свободу. Негативный опыт 
прожитой жизни в идеале не является причиной зла в 
будущей жизни, потому что этот опыт дает человеку 
знание о добродетели и о том, что для человека явля-
ется действительно важным в жизни [3. Т. 3. С. 419]. 
В «Упанишадах» идея повторных земных рождений 
связывается с учением о карме, особым образом соче-
тающим понятия свободы и необходимости, но в це-
лом утверждающим прямую зависимость между 
судьбой человека в будущей жизни и его поступками 
в текущей [10. Кн. 1. С. 32]. В концепции кармы пре-
обладает идея «обезличивания» души человека, иду-
щего «путем богов», т.е. обладающего истинным зна-
нием Брахмана. «Просвещенный ни рождается, ни 
умирает» [10. Кн. 2. С. 103]. При этом изначально 
идея о перевоплощении в древнеиндийской религии 
была ограничена некоторое время представлением о 
множестве смертей как многократного испытания, 
ожидающего человека после смерти.  

Дальнейшее сравнительное изучение творчества 
Платона и древнеиндийских мифо-религиозных пред-
ставлений откроет еще немало смысловых параллелей 
и родственного символизма. Возникающее желание 
отыскать причины таких совпадений достаточно дав-
но – с начала XIX в. – существует в контексте обсуж-
даемой проблемы взаимодействия и взаимовлияния 
различных культурных традиций. Дискуссия в рамках 
указанной проблемы на раннем этапе обсуждения 
зачастую ограничивалась выбором направления дви-
жения мысли в возникающей логической альтернати-
ве: считать развитие философии в двух странах неза-
висимыми процессами или допустить влияние одной 
традиции на другую – о чем предпочитали говорить 
сторонники «миграционной теории». Достаточно 

вспомнить претензии Климента Александрийского к 
Демокриту за то, что тот «списал» свою этику у вави-
лонского мудреца Ахикара [16. С. 115]. Такие иссле-
дователи, как Ф. Шлегель, Е. Рот, Л. Шредер, Р. Гар-
бе, П. Коньетти, Ф. Кейзер, П. Тейхмюллер, Л. Маби-
льо, А. Гладиш, У. Джонс, Т. Кольбрук и др., с разной 
степенью убедительности доказывали наличие исто-
ков греческих философский идей в древневосточной 
мифо-религиозной традиции и философии. Их выво-
ды можно свети к красивой фразе: «В философском 
букете Эллады – египетские лотосы, индийские орхи-
деи, персидские розы и пахучие травы других стран 
Востока» [17]. Так, например, по мнению Т. Гомпер-
ца, объяснить возникновение теории перевоплощения 
души на греческой почве до Пифагора невозможно. 
Идея изгнания нечистой души в сменяющиеся физи-
ческие тела для наказания была чужда греческому 
духу и возникла на индийской земле [18. С. 99]. Ко-
нечно, существовала и альтернативная точка зрения. 
Вальтер Рубен («Индийская и греческая метафизика») 
утверждал, что древнеиндийская и древнегреческая 
философия имеют независимые источники, а обнару-
живаемые аналогии – поверхностны. Что касается 
Платона, то «Упанишады» если и оказывали на него 
влияние, то лишь своим религиозным содержанием, 
обойдя философию стороной [19. S. 123]. Дж. Бернет 
в работе «Греческая философия от Фалеса до Плато-
на» высказался примерно в том же ключе, также как и 
Т. Хопфнер, который в книге «Восток и греческая 
философия» сделал вывод о легендарности сведений 
об обучении греков у восточных учителей, отнеся 
возникновение таких преданий к III в. до н.э. [20]. 
Х. Лассен в «Индийских древностях» также исключа-
ет возможность индийских влияний на классическую 
греческую философию, хотя и допускает такое влия-
ние в более поздний период, на гностиков и неопла-
тоников. Индийские влияния, по его мнению, могли 
осуществляться через буддизм, который во II–III вв. 
был уже известен в Александрии [21. S. 379]. 

Несмотря на то что исследователи пытались вы-
явить историко-генетические связи между греческой 
и индийской философией, найти «праязык» фило-
софских концепций, восстановить общий источник 
индийской и греческой философии, обнаружить ме-
таисторические архетипы философии, результатом 
чаще всего была простая фиксация типологических 
или стадиальных параллелей. Попытки решить во-
прос о механизмах влияния, каналах трансляции со-
ответствующих знаний и самой необходимости за-
имствования, к сожалению, заметного результата не 
принесли. Во многом это объясняется тем, что про-
блема рассматривалась как прямое или опосредован-
ное заимствование в контексте европоцентристских 
споров. В отношении Платона и Индии этот вопрос 
остается нерешенным до сих пор. 

Прямые античные свидетельства дают незначи-
тельный и ненадежный материал для того, чтобы вос-
становить канал, по которому могли происходить 
предполагаемые заимствования восточной мудрости, 
в том числе Платоном. Сведения древних греков эпо-
хи Платона об Индии были крайне ограничены. Уда-
ленность страны и скудость информации располагали 
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ее в сознании грека на границе между реальным и 
нереальным пространством, хотя начало контактов 
Индии со Средиземноморьем относится к очень ран-
нему периоду, а с VI в. до н.э. они уже фиксируются в 
греческих источниках [22. C. 4]. В экспедиции Дария I 
по восточной границе империи, состоявшейся неза-
долго до начала Греко-персидских войн, принимал 
участие некто Скилак из карийского города Кариан-
ды. Его отчет о плавании по Инду был известен в 
Греции и цитировался логографом Гекатеем Милет-
ским (ок. 550 – ок. 480 г. до н.э.). В описании Геродо-
та индийская земля располагается на самом краю, на 
краю ойкумены. Сравнивая «индов» с эфиопами, 
«отец истории» рассказывает об их экзотических 
обычаях, очевидно, желая удивить читателя индий-
ским варварством. Здесь же, впервые в античной тра-
диции, встречается упоминание о брахманах [23. 
С. 18]. Образ Индии как страны чудес рисует в своем 
труде «Индика» Ктесий из малоазийского города 
Книда. Несмотря на то что уже в древности у Ктесия 
была сомнительная репутация (его упрекали в отсут-
ствии всякой способности к критическому анализу), в 
его неправдоподобных рассказах об Индии все же 
содержались немногочисленные, но достоверные све-
дения о природе, мифологии и фольклору [24. С. 6]. И 
этим, по сути, источники греков об Индии в этот пе-
риод и ограниваются. Рассказы о контактах греков с 
индийскими философами-гимнософистами в литера-
туре стали популярны после индийского похода 
Александра Македонского (327–325 гг. до н.э.). Во 
время похода греки впервые появились на индийской 
земле и своим глазами могли увидеть то, о чем сооб-
щали ранние писатели. Участники похода оставили 
сочинения, знаменовавшие начало непосредственного 
взаимодействия культур, но дошли они до нас в от-
рывках, в трудах более поздних авторов. О «нагих 
философах» оставил повествование участник похода 
Аристобул, воспоминания которого впоследствии 
цитировались Афинеем и Страбоном. В Таксиле Оне-
сикрит, ученик Диогена, знаменитого философа-
киника, вел беседы с «гимнософистами». Однако сле-
дует понимать, что в команде Александра Македон-
ского не было знатоков индийских языков. Очевидно, 
что беседу вели через посредников и первоначальный 
смысл сказанного мог претерпевать серьезные изме-
нения. Сообщения Онесикрита наиболее полно вос-
произведены Страбоном (XV.I.63–65). Здесь как раз и 
говорится о трех переводчиках, с помощью которых с 
Онесекритом вел беседу «старейший и мудрейший из 
софистов» Манданий [25. С. 665]. При этом индий-
ский мудрец сомневается, что сможет донести до гре-
ка пользу своего учения, поскольку переводчики, 
кроме языка, в своем понимании стоят не выше тол-
пы. «Это ведь все равно, что требовать, чтобы чистая 
вода текла через грязь» [25. С. 665]. 

Здесь мы подходим к проблеме трансляции идей 
из одной культуры в другую. Проблема не только в 
том, каким образом они передаются и воспроизводят-
ся в рамках своего культурного контекста, но и каков 
способ трансляции идеи с одного языка на другой [26. 
С. 50]. Проблема языкового барьера при заимствова-
нии философских идей заключается в том, что влиять 

на философа может только философ, а без знания 
языка трудности восприятия многократно возрастают. 
«До тех пор, пока невозможно доказать исторически, 
что греки могли свободно общаться с индусами на 
греческом или на санскрите по вопросам метафизиче-
ским... будет лучше принять факты каковы они есть. 
А именно считать греческую и индийскую философии 
продуктами умственной жизни Греции и Индии, а на 
основании их часто поразительного сходства следо-
вать простому убеждению, что в философии имеется 
сокровищница истин, составляющих общее достояние 
всего человечества, – истин, которые могут быть от-
крыты всем нациям, если они будут искать их упорно 
и честно» [27. С. 24].  

Другая сторона проблемы – готовность усвоить 
полученные знания. Онесикрит в беседе с «гимносо-
фистами» на абстрактные темы мог воспринимать и 
понимать только то, что позволяло его воспитание и 
ментальный кругозор. Поэтому неслучайно в его рас-
сказе индийские философы выражаются терминами 
кинической философии. Похожий случай с преломле-
нием нового знания через фильтр личностных убеж-
дений находим в свидетельствах Мегасфена, селев-
кидского посла при дворе маурийского царя Чандра-
гупты. Рассказывая о брахманах, он приводит ряд 
параллелей в греческой мифологии, сообщая, что 
брахманы «вплетают в свои рассказы подобно Плато-
ну мифы о бессмертии души, о суде в Аиде и другие в 
таком же роде» [25. С. 663]. 

Трудности в восприятии и передачи информации 
во много были связаны с особенностью самих индий-
ских источников. Тексты ведийской литературы дол-
гое время заучивались наизусть и передавались от 
учителя к ученику, оставаясь недоступными для не-
посвященных. С одной стороны, у жрецов-брахманов 
не было оснований с доверием относиться к чужезем-
цам, считавшимися людьми «нечистыми», и раскры-
вать им тайны своих священных текстов. С другой 
стороны, сами греки, хотя и не были поглощены чув-
ством «национальной исключительности» и в массе 
своей обладали особым этническим самосознанием, 
которое до Греко-персидских войн проявлялось в от-
носительной терпимости к варварам, были уверены в 
нравственном превосходстве над ними [23. С. 416]. 
После Греко-персидских войн слово «варвар» приоб-
ретает отрицательное значение, варваров лишают 
способности к разумному рассуждению, интеллекту-
ально они становятся на ступень ниже греков. Платон 
в целом относится к варварам терпимо. Если в 
«Менексене» (245d) звучат ксенофобские нотки, то в 
«Политике» (262d) он вообще отказывается от деле-
ния человечества на греков и варваров [3. Т. 4. С. 9]. 
Сюда можно добавить еще и политическую тенден-
циозность приближенных Александра, которые стре-
мились не к объективному отражению экзотической 
страны, а к поиску следов пребывания в Индии Дио-
ниса, с которым македонский царь себя отождествлял. 
Иными словами, знакомство с культурно-религиозной 
жизнью индийцев было очень поверхностным.  

Кроме Пиррона, нет сведений ни об одном из гре-
ческих философов, общавшихся с индийскими муд-
рецами [28. С. 325]. Греческим философам часто при-



80 

писывались поездки на Восток и обучение у местных 
жрецов и магов, однако в этих рассказах речь идет о 
поездках в Египет и Ближний Восток. Так, например, 
Плутарх сообщает, как Платон оплатил свое загра-
ничное путешествие деньгами, вырученными от про-
дажи масла в Египте [29. С. 103]. В Мемфисе Платон 
слушал поучения жреца Эонуфиса, а в Гелиополисе – 
Сехнуфиса [16. С. 115]. Сообщения о путешествиях 
античных философов в Индию и обучении у местных 
мудрецов носят поздний и агиографический характер. 
Иными словами, доказать на основе источников даже 
саму возможность контактов Платона с индийскими 
мудрецами не представляется возможным. Поэтому 
исследователи пытались найти «посредников».  

Так, например, С.Я. Шейнман-Топштейн приходит 
к выводу, что Платон познакомился с учениями ин-
дийских брахманов с помощью египетских жрецов [7. 
С. 116]. Исследователь также предполагает не только 
наличие связи между крито-минойской цивилизацией 
и доарийским обществом долины Ганга, но и считает 
возможным говорить о взаимопроникновении древне-
греческой и древнеиндийской идеологий в V в. до н.э. 
Индийское влияние могло происходить через Месопо-
тамию. «...Между государствами Месопотамии и до-
линой Инда шла оживленная торговля уже в VI в. до 
н.э., а древнегреческие мудрецы... предпринимали пу-
тешествия в восточные страны и были знакомы с ва-
вилонской астрономией...» [7. С. 113]. 

А. Фуртвенглер, утверждая влияние индийской 
философии на пифагореизм, отказывается от гипоте-
зы о посещении Индии Пифагором, потому что он 
мог перенять идеи индийских мудрецов благодаря 
распространению их среди персов – путь, связываю-
щий Грецию с Индией в VI в. до н.э., пролегал имен-
но через Персидскую империю. В качестве доказа-
тельства наличия такой связи Фуртвенглер приводит 
рассказ о древнегреческих геммах VII в до н.э., кото-
рые были найдены на северо-западе Индии [30].  

М. Уэст в работе «Ранняя греческая философия и 
Восток» активное проникновение иранских идей с 
середины VI в до н.э. объясняет появлением на западе 
Малой Азии магов-мидян, изгнанных со своей родины 
после завоевания ее Киром в 549 г. до н.э. [31. Р. 117].  

А. Бивар говорит о личных связях Платона с пер-
сидскими магами, носителями тайного эзотерического 
знания, которое могло отличаться от официальной 
иранской религии [32. С. 3–17]. Вопрос о том, 
насколько хорошо Платон был знаком с этим знанием, 
требует самостоятельного глубокого исследования, с 
привлечением дополнительных источников. Исклю-
чить возможность обмена религиозными и философ-
скими идеями между Грецией и Индией, вероятно, 
нельзя. Между странами, в том числе через посредни-
чество ближневосточных стран, долгие годы шла 
оживленная торговля. Однако обмен религиозно-
философскими идеями существенно отличается от 
торгового обмена, усвоения практически полезных 
знаний, способов чеканки монет и т.п. [27. С. 21]. Та-
кой обмен намного сложнее даже обмена культурны-
ми образцами, который имел место, как показал 
В. Буркерт, в VIII в до. н.э. Греки активно заимствова-
ли и трансформировали для своих потребностей 

ближневосточные мифологические, литературные и 
музыкальные образцы [33]. Таким образом, наличие 
контактов между представителями различных религи-
озных или философских традиций еще не открывает 
возможность для влияния одной из них на другую или 
взаимовлияния. Очевидно, что необходим внутри-
культурный механизм переработки и усвоения инфор-
мации, полученной через контакты, прежде всего в 
области письменной фиксации и перевода [26. С. 50].  

Платона сложно назвать философом в модернист-
ском смысле, и особенно на фоне того, что некоторые 
формы его философии указывают на традиционный, в 
геноновском смысле, характер. Например, сам жанр 
диалога воспроизводит способ передачи знания в тра-
диционных институтах, т.е., в форме беседы с Учите-
лем. «Маевтика» Сократа в диалогах Платона, как 
отмечает Элиаде, воссоздает схему инициации, в про-
цессе которой неофит рождается заново, получив но-
вое, сокровенное, знание. Само определение филосо-
фии у Платона, если обратиться к шестой книге «Гос-
ударства», где речь заходит об определении «фило-
софской души», далеко от однозначности. С одной 
стороны, основное свойство этой души – охват мыс-
ленным взором целокупного времени и бытия, нали-
чие соразмерности и врожденной тонкости ума как 
необходимых условий для достаточного и совершен-
ного постижения бытия [3. Т. 3. С. 266]. С другой сто-
роны, философия имеет сугубо практическое назна-
чение, соотносимое с ремеслом полезным для образо-
вания и политической карьеры. Во многих диалогах 
Платона в глаза бросается не рациональный поиск и 
попытки построения стройной философской системы, 
а рационализация древних мифов. Своим главным 
философским методом, по словам А.Ф Лосева, Пла-
тон избирает сам процесс философствования, посто-
янное искание, беспрерывный переход от одних кон-
цепций к другим [15. С. 664]. Логическая незавер-
шенность многих диалогов это подтверждает, так же 
как и отсутствие претензий на обладание высшей ис-
тины, открытой рациональным путем. Истинное зна-
ние, как мы помним, у Платона – это припоминание 
знания («анамнесис»), хранящегося в душе [3. Т. 1. 
С. 588], а в таких глубоких вопросах, как, например, 
происхождение Вселенной, человек, по мнению Пла-
тона, вообще должен довольствоваться правдоподоб-
ным мифом [3. Т. 3. С. 433]. В связи с этим Платона 
можно назвать, по словам Элиаде, философом «пер-
вобытной ментальности» [34. С. 46]. Платон «заново 
открывает» и развивает то, что называется «архаиче-
ской онтологией» [34. С. 46]. Согласие с этим утвер-
ждением открывает дорогу к признанию права на су-
ществование гипотезы о принадлежности Платона к 
традиции «целостного знания» [35. С. 94]. Речь идет о 
существовании в древности некой «метафизической» 
доктрины (в геноновском смысле), в которой лежат 
истоки платоновской философии и индуистской мета-
физики и эсхатологии. Как известно, одним из первых 
об этом заговорил знаменитый Нумений из Апамеи, 
который включал Пифагора, Платона, «брахманов», 
иудеев, магов и египтян в круг представителей некой 
своеобразной вечной философии, имеющей сакраль-
ное, сверхчеловеческое происхождение [36. С. 348]. 
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Что касается Пифагора, то еще Аристотель в «Метафи-
зике» (987b, 10), отмечая увлеченность Платоном неко-
торыми пифагорейскими концепциями, писал, что раз-
ница между Платоном и Пифагором, по сути, в терми-
нологии [37. C. 23]. Говоря о переселении душ, Платон 
часто ссылается на мифы и сокровенные учения [3. Т. 
2. С. 12], часть из которых традиционно соотносится с 
пифагорейцами, например с Филолаем. Многочислен-
ные следы влияния этой традиции проявляются отчет-
ливо в диалоге «Горгий», написанном после первой 
поездки на Сицилию. В этом диалоге Платон, как из-
вестно, тщательно обыграл орфико-пифагорейскую 
концепцию тела как могилы души [3. Т. 1. С. 533]. 

Современная психология признает мифологиче-
ский характер коллективного бессознательного и 
надличную природу его глубинных символов [38. С. 
30]. В коллективном бессознательном развертывается 
универсальное знание, обретаемое в результате диа-
лога человека и Абсолюта. Поэтому не случайно Пла-
тон и древнеиндийская духовная традиция уделяют 

такое внимание самопознанию. Миф о птице-душе и 
ее аналогичный образ содержит, по мнению Юнга, в 
зародыше всю метафизику человеческой духовной 
независимости и свободы. Образ вечно подвижного, 
способного к метаморфозам разумного божественно-
го начала – один из множества подобных, образую-
щих вневременную синкретичную систему священ-
ных символов, пронизанную многочисленными сю-
жетно-смысловыми и временными связями. Платон 
не является автором оригинальной концепции, а вы-
ступает в роли «переводчика» на философский язык 
древних универсальных мифов и символов. Он как бы 
воскрешает и вживляет в ткань своей философской 
системы архетипы древнего сознания. Это не умаляет 
философской гениальности Платона, поскольку его 
огромной заслугой является попытка философски 
обосновать глубинные образы сознания архаического 
человека, пользуясь диалектическими средствами, 
которые предоставила в его распоряжение духовная 
культура его эпохи [34. С. 46]. 
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In the article, the problem of the potential influence of the ancient Indian mytho-religious tradition on Plato’s doctrine about the 
immortality of the soul is considered in the framework of comparative methodology. The author suggests going beyond the 
Eurocentric disputes taking place in philosophical comparative studies and focusing on the uniform problem field in which the 
philosophical thought of Plato and of the authors of old Indian religious and philosophical texts lived. The study of the indicated 
problem is limited to the initial stage of the development of Indian philosophy. It is explained by the author’s methodological 
approach: to compare objects of one sort approximately coincident chronologically. The main points in the evolution of the concept 
“soul” in the religious and philosophical tradition of India and in Plato are noted. On the basis of the comparative analysis of 
approaches to the essence of an individual soul and forms of its immortality in the context of the ontological, cosmological, 
epistemological, ethical, eschatological aspects of Plato’s philosophy and the pre-philosophical ideas contained in the religious texts 
of ancient India, typological and conceptual parallels in doctrines about the immortality of soul and also a number of fundamental 
differences are established. The author makes a short historical review of comparative studies on the issue of the interaction and 
interference of different cultural traditions and the influence of eastern religious wisdom on Plato’s philosophy. The author notes that 
attempts to resolve the issue of influence mechanisms, channels of broadcasting the corresponding knowledge and the very need for 
borrowing in these studies did not to lead to a specific result. On the basis of ancient authors’ writings, the picture of contacts of 
ancient Greeks with Indians is reconstructed. Information about India of Plato’s time is limited. The author pays attention to the 
problem of a language barrier when borrowing or transmitting philosophical ideas. He gives examples of how the character and 
content of education, the mental outlook and the ethnocultural identity of the ancient Greek influence the understanding and 
acceptance of the religious and philosophical ideas. The closed nature of sources and oral transfer of knowledge in ancient Indian 
religious tradition were a serious barrier for strangers in receiving this knowledge. The author notes that the existence of contacts 
between representatives of different religious or philosophical traditions does not offer an opportunity for them to influence one 
another; the intracultural mechanism of processing and assimilation of information obtained through contacts is necessary for this 
purpose. The conclusion is drawn about Plato’s intellectual independence and creative originality in the creation of his doctrine on 
the immortality of the soul, and about the philosopher’s adaptation of ancient archetypal principles for the doctrine. 
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АМНЕЗИЯ КАК ТИП СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБЫВЧИВОСТИ: К УТОЧНЕНИЮ КОНЦЕПТА 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Южного федерального университета. 
 

Уточняется концепт социальной амнезии, используемый в дискурсе современных социальных и гуманитарных наук. Осно-
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Пожалуй, сегодня трудно найти столь же быстро 

растущее направление социогуманитарных исследова-
ний, как memory studies. Феномен памяти был изучен 
во многих аспектах, из перспективы разных наук и 
методологических традиций. Но только с некоторым 
запозданием здесь стала руководством сентенция, вы-
сказанная еще лет тридцать тому назад британским 
историком Питером Берком: «Часто бывает полезно 
подойти к проблемам с обратной стороны, вывернуть 
их наизнанку. Так, чтобы понять работу социальной 
памяти, возможно, вначале стоит исследовать соци-
альную организацию забывания... Одним словом, ис-
следовать социальную амнезию» [1. Р. 56–57].  

На первый взгляд, понятие социальной амнезии 
представляется простым и абстрактным, однако 
именно в этом заключена его проблематичность, по-
скольку трактовка феномена амнезии существенно 
зависит от предмета соответствующей науки. Это 
приводит к тому, что не только разные авторы ис-
пользуют термин «социальная амнезия» в разных 
смыслах; зачастую в одном и том же исследовании 
под социальными версиями амнезии подразумеваются 
разные по своей сути явления. В дискурсе современ-
ных социогуманитарных дисциплин семантика тер-
минов вроде «культурная» или «социальная» амнезия 
колеблется, по словам греческих литературоведов 
А. Лампропулоса и В. Маркиду, «между относитель-
ной ясностью ее медицинских коннотаций и довольно 
неопределенной метафоричностью» [2. Р. 1]. Соответ-
ственно, цель данной статьи – прояснить статус поня-
тия социальной амнезии поверх дисциплинарных гра-
ниц и в контексте различных видов социальной за-
бывчивости. Конкретнее: во-первых, определить, с 
какими основными типами забывчивости соотносится 
социальная амнезия; во-вторых, указать ее специфику 
в соотношении с этими типами; в-третьих, предста-
вить аргументы для обоснования данной специфики.  

Основным методом данного исследования высту-
пает концептный анализ, цель которого состоит в том, 
чтобы «прояснить интенцию концепта, его отношения 
к другим концептам и его место в системе концептов, 
чтобы создать таким образом основу для формули-
ровки определений концептов, выявить синонимию и 
эквивалентность терминов в разных языках и т.д.» [3]. 
В особенности автор работы опирался на предложен-
ную российским ученым М.В. Ильиным версию кон-
цептного подхода, в котором «рассматриваются неко-
торые модели развития словопонятий и порождения 

ими новых смыслов при помощи механизма метафо-
ризации, а также выделяется принципиальная важ-
ность внутренней формы слова и ее переосмысления» 
[4. C. 9]. 

Сразу оговоримся: «социальная амнезия» будет 
здесь пониматься как зонтичный термин для выраже-
ний вроде «коллективная (культурная, историческая, 
национальная и т.д.) амнезия». Все эти «амнезии» мы 
толкуем как проявления (виды) социальной амнезии, 
которую мы противопоставляем, с одной стороны, со-
циальной памяти, а с другой – медицинскому понятию 
амнезии, обусловленной патологиями человеческого 
организма. От внутренней дифференциации социаль-
ной амнезии, вплоть до ее личностных проявлений, мы 
в данной работе абстрагируемся. Далее все социальные 
версии забывания, забвения, амнезии и т.п. мы обозна-
чаем общим термином «социомнемонические дефици-
ты» либо (в качестве его синонима) термином «забыв-
чивость». Последний, в частности, используется при 
переводе того фрагмента из августиновской «Испове-
ди», где «забывчивость» (oblivionem) противопостав-
ляется «памяти» (memoria). Термин же «социомнемо-
нические дефициты» мы выбрали по аналогии с англо-
язычными терминами «sociomnemonic practices» [5. Р. 
90] и «memorial deficits» [6. Р. 124], встречающимися в 
современной когнитивистике.  

Очевидно, что социальная амнезия есть типичный 
пример метафоры, ставшей концептом. Но исходный 
для метафоризации смысл бывает в нем выражен как 
избыточным, так и недостаточным образом.  

В первом случае концепт социальной амнезии 
слишком близок медицинскому смыслу амнезии, из-
за чего теряется специфика амнезии как социокуль-
турного феномена. При этом авторы, подражая меди-
цинской терминологии, связывают «деградацию со-
циальной памяти до социопатической амнезии» с 
«дистрофией» мнемических функций, «социальным 
галлюцинированием» и т.п. [7. С. 35–39]. Разумеется, 
в качестве поясняющих метафор эта терминология 
полезна, но без строгого определения концепта соб-
ственно социальной амнезии медицинская метафори-
ка чревата методологическим редукционизмом. 

Примером избыточной метафоризации исходного 
смысла в концепте социальной амнезии может слу-
жить трактовка американским историком Расселом 
Якоби социальной амнезии как памяти, вытесненной 
из сознания социальной и экономической динамикой. 
Под этой динамикой американский историк подразу-
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мевает, с одной стороны, феномен «овеществления» 
или «реификации» в смысле «Диалектики Просвеще-
ния», а с другой – понятое в психоаналитическом ду-
хе «вытеснение» из общественного сознания памяти о 
своем собственном прошлом. Но квалификации соци-
альной амнезии как «психического товара в товарном 
обществе» [8. Р. 5] явно недостаточно для раскрытия 
ее differentia specifica среди прочих типов социальной 
забывчивости. 

Таким образом, философская экспликация различ-
ных видов забвения оказывается при ближайшем рас-
смотрении делом отнюдь нетривиальным. Поль Рикер 
с полным правом писал об «удручающей полисемии 
слова ‘забвение’[oubli]» [9. Р. 575]. И чтобы как-то 
разобраться в этой полисемии, требуются философ-
ско-аналитические средства, способные разграничить 
разные виды и типы мнемонических дефицитов, что-
бы в перспективе выстроить логически связную типо-
логию социальной амнезии. 

Рассмотрим, каким образом такого рода опыт 
представлен в научной литературе, посвященной фе-
номену социальной забывчивости. 

Большинство авторов акцентируют свое внимание 
на том, что «социальная память включает в себя не 
только процессы запоминания, но и процессы забыва-
ния» [10. Р. 35]. При этом термины «забывание», «за-
бвение», «амнезия» (равно как их англоязычные ана-
логи: forgetting, oblivion, amnesia) нередко использу-
ются как синонимы, их соотношение не проясняется, 
как не уточняется отличие «социальной амнезии» от 
амнезии как медицинского концепта. Как следствие, 
остается непонятным, каким образом социальная ам-
незия, с одной стороны, «ведет к дезорганизации со-
циальной памяти как символического воссоздания 
прошлого», а с другой – является «очевидной и в “пе-
реписывании истории”» [10. Р. 35]. Другими словами, 
неясно, как в концепте социальной амнезии совме-
щаются негативные (деструктивные) и позитивные 
(конструктивные) функции.  

Относительно концептуализации социальной ам-
незии в научной литературе представлены две край-
ности.  

Примером одной из них может служить отказ из-
раильского историка Гая Байнера от термина «соци-
альная амнезия [social amnesia]». Вместо этого уче-
ный предлагает использовать концепт «социального 
забывания [social forgetting]», который мыслится им в 
качестве зонтичного для обозначения всех социально-
мнемонических дефицитов. Однако такое предложе-
ние скорее вносит дополнительную путаницу, чем 
проясняет вопрос о типологии забывчивости. Исход-
ный мотив Г. Байнера ясен – он желает обосновать 
тезис о том, что «социальное забвение – это не кол-
лективная амнезия, которая слишком легко принима-
ется за ситуацию, когда конкретные исторические 
эпизоды могут быть полностью и по желанию исклю-
чены из коллективной памяти целого общества» [11. 
Р. 24]. Действительно, не стоит в рамках критической 
научной рефлексии принимать за реальную амнезию 
то, что таковым кажется. Ведь убеждение в том, что 
память может быть выключена по команде (по прихо-
ти политиков и в союзе с историками), проистекает из 

упрощенного понимания социальной памяти, кото-
рую якобы можно аннулировать уже потому, что ее 
можно сконструировать.  

Однако из того, что опыт целенаправленного за-
бывания на индивидуальном и групповом уровне 
приводит не столько к стиранию памяти, сколько к ее 
новой форме («забывчивой памяти [forgetful 
memory]», как выражается Байнер [11. Р. 18]), еще не 
следует, что социальная амнезия сама по себе есть 
фикция. А именно такой вывод внушается заменой 
концепта социальной (коллективной) амнезии на кон-
цепт «социального забывания». Вместе с тем подход 
Байнера заостряет вопрос о статусе таких понятийных 
дистинкций, как «принудительная» vs. «сознатель-
ная» амнезия или амнезия «добровольная» vs. «не-
произвольная» [12. Р. 2200]. Но не являются ли выра-
жения вроде «сознательная амнезия» концептуальной 
бессмыслицей (эффект смешения разных типов за-
бывчивости)?  

Если Г. Байнер предлагает вообще отказаться от 
использования понятия социальной амнезии, то гол-
ландский литературовед Лидеке Плате, напротив, 
предлагает «амнезиологию [amnesiology]» в качестве 
термина для обозначения отдельного теоретического 
направления в рамках memory studies. Причем «амне-
зиология», по словам Байнер, исследует феномены 
забывчивости не как естественные провалы в памяти, 
а как состояния, которые социально производятся и 
воспроизводятся, в том числе сознательно. Благодаря 
этому амнезиология позволяет исследовать «динами-
ку запоминания и забывания как процесса, лежащего 
в основе культуры» [13. Р. 149]. Хотя идея сделать 
феномен забывчивости предметом особого исследова-
тельского направления вполне оправдана, выбор тер-
мина для его названия не представляется удачным, 
так как он скрадывает существенное отличие соци-
альной амнезии от прочих социомнемонических де-
фицитов. Неслучайно, например, стремление охватить 
все проявления забывчивости одним термином «амне-
зия» приводит американского литературоведа Андре-
аса Хьюссена к необходимости различать между ам-
незией как «частью диалектики памяти и забывания» 
и амнезией как «радикальным иным» этой диалекти-
ки, когда «нечего помнить, нечего забывать» [14. Р. 
9].  

Таким образом, вопрос о специфическом отличии 
амнезии от других типов забывчивости так просто 
обойти невозможно. Между тем в научной литературе 
сознание необходимости такого отличия уже пред-
ставлено. Прежде всего, здесь следует указать на «ти-
пы забвения», выделенные голландским философом 
Франклином Анкерсмитом. (Заметим, что в русском 
переводе книги Анкерсмита термином «забвение» 
передается «forgetting» из английского издания.) Речь 
идет об описании ряда типичных случаев социомне-
монических дефицитов, правда, без обозначения их 
какими-то специальными терминами и без видимого 
единого основания для их классификации (типологи-
зации). Однако какое место среди этих «типов» зани-
мает социальная амнезия – данный вопрос голланд-
ским философом не ставится. Можно ли, например, 
парадоксальный опыт «одновременно забытого и со-
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храняющегося в памяти травматического опыта», 
который «напоминает о том, что есть нечто, что мы 
должны или хотели бы забыть» [15. С. 441], назвать 
амнезией в строгом смысле? Аналогичную картину 
мы видим в типологии забывания [forgetting], пред-
ложенной британским социальным антропологом 
Полом Коннертоном [16]. Однако представленное 
британским исследователем описание типов забыв-
чивости оказывается, как и у Анкерсмита, не столько 
типологией, сколько феноменологией, лишенной 
единого систематизирующего принципа. При этом 
обособленное друг от друга рассмотрение, к приме-
ру, таких социомнемонических дефицитов, как 
«плановое устаревание [planned obsolescence]» и 
«аннулирование [annulment]», затрудняет раскрытие 
существующей между ними системной связи. При-
мечательно, что российский исследователь В. Шни-
рельман вообще не проводит концептуального раз-
личия между терминами «амнезия» и «забывание», 
когда пишет о «семи различных видах амнезии» [17. 
С. 28], якобы выделяемых Коннертоном. Однако 
фактически британский ученый говорит о типах за-
бывания [forgetting], среди которых только один ква-
лифицируется им как «структурная амнезия».  

Если у Анкерсмита, Коннертона и ряда других 
авторов общим термином для обозначения всех 
проявлений забывчивости выступают привычные 
слова вроде «forgetting» или «oblivion», то у других 
ученых такую функцию выполняют необычные, 
специальные термины. Примером последнего мо-
жет служить концепт «манкуртизма как историче-
ского беспамятства», предложенный российским 
философом и социологом Ж.Т. Тощенко [18. 
С. 224]. Сам концепт претендует на выражение це-
лостного социального явления, «ипостаси» которо-
го автор также описывает скорее феноменологиче-
ским способом.  

Из выборочного анализа имеющихся в литературе 
типологий (классификаций) социомнемонических 
дефицитов можно сделать вывод, что авторы не про-
водят строгого различия между собственно амнезией 
и другими видами (типами) забывчивости, что объяс-
няется их дескриптивно-феноменологическим, а не 
типологическим подходом. Но есть ли в философской 
традиции образцы строгих типологий социомнемони-
ческих дефицитов? На наш взгляд, такой опыт имеет-
ся, и связан он, прежде всего, с именем Аврелия Ав-
густина.  

На известный пассаж из «Исповеди» А. Августина, 
посвященный феномену забывчивости, указывается 
нередко, однако не всегда должным образом оцени-
ваются понятийные дистинкции, лежащие в основе 
августиновской концепции памяти. У мыслителя мы 
видим, пусть и не закрепленное терминологически, 
различение трех типов забывчивости, отражающих 
степени ее глубины. Основой этого различения вы-
ступает представление о следе, который оставляет 
утраченное памятью содержание.  

«След», который оставляет в памяти забытая-
потерянная ее часть, – это не аналог отпечатка пред-
мета на мягкой поверхности. Скорее, это пробел, зия-
ние в целостной когнитивной структуре памяти, когда 

память «чувствует, что она не может целиком развер-
нуть то, к чему она привыкла как к целому», а потому, 
«ущемленная в привычном, словно охромев», требует 
возвращения недостающего элемента путем напоми-
нания [19. С. 254–255]. Эта ситуация описывает пер-
вый тип забывчивости, при котором имеет место ру-
тинный (повседневный) и временный дефицит (про-
бел) памяти, который восстанавливается благодаря ее 
смысловому целому. В таком примерно смысле из-
вестный немецкий филолог и философ Харальд Вайн-
рих сравнивает забывание с «дырой в памяти, в кото-
рую нечто проваливается или исчезает там» [20. P. 4]. 
На этом уровне человек знает не только то, что он 
что-то забыл, но и что конкретно он забыл (имя зна-
комого человека, например). Такая забывчивость 
снимается напоминанием, причем память сама в этом 
помогает, движимая внутренним равновесием.  

Но помимо упомянутой выше, в данном фрагмен-
те «Исповеди» есть еще одна дистинкция, которую 
можно обозначить как различие между забыванием и 
забвением. Причем под забвением подразумевается 
здесь более глубокий уровень забывчивости, когда 
следы забытого стираются из памяти. Забвение озна-
чает, что память как целостная когнитивная структу-
ра не может служить контекстом, позволяющим и 
даже требующим восстановить утраченные фрагмен-
ты. Количество и качество этих утраченных элемен-
тов настолько велико, что исчезает сам контекст, 
память становится похожей на текст, который из-за 
критической массы пробелов потерял общую смыс-
ловую структуру. Маркером отличия этого уровня 
забывчивости от предшествующего выступает бес-
полезность напоминаний, они уже не помогают 
вспомнить забытое. Добавим, что напоминания мо-
гут быть и запрещены, поскольку полное стирание 
из памяти воспоминаний часто относится к сакраль-
ным, табуированным темам. Однако, при всей своей 
полноте, этот уровень забывчивости не является, по 
мысли Августина, самым радикальным, поскольку 
забытое в этом случае мы «забыли не до такой сте-
пени, чтобы не помнить о том, что мы его забыли» 
[19. С. 255]. Эта память о самом факте забывания 
рождает у человека когнитивный дискомфорт, по-
пытки вспомнить, пусть и неведомо, что конкретно. 
А вот отсутствие самой памяти о мнемонической 
утрате образует, по логике Августина, третий тип 
забывчивости, самый радикальный, когда человек не 
помнит даже того, что он что-то забыл, а потому у 
него нет никакого стремления найти то, что было 
утрачено его памятью.  

Если некто страдающий амнезией говорит «У меня 
на это амнезия», данное утверждение можно считать 
аналогом парадокса лжеца: «Когда субъект объявляет 
то, что он забывает, уже забытым, он тем самым за-
ставляет себя помнить об этом» [2. Р. 1], значит, как 
раз амнезией в строгом смысле он не страдает. Если 
сохранять этот исходный (медицинский) смысл амне-
зии в его социальных метафорах-концептах, тогда 
становится принципиальным различие между субъек-
том-исследователем социальной амнезии и ее субъек-
том-носителем, причем последний не может делать о 
ней высказываний с претензией на истинность. 
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Таким образом, можно вслед за А. Августином 
выделить три типа (и одновременно степени или 
уровни) мнемонических дефицитов, обозначив их по 
мере повышения степени забывчивости забыванием, 
забвением и амнезией. Мы предполагаем, что эта ти-
пология забывчивости носит универсальный характер 
и может быть перенесена на все виды социальной па-
мяти, причем как индивидуальной, так и коллектив-
ной. Разумеется, это предположение требует отдель-
ного солидного обоснования.  В данной статье мы 
ограничимся тем, что приведем в пользу этого утвер-
ждения, уже высказанного автором ранее в общей 
форме [21], ряд аргументов из различных сфер со-
циогуманитарного знания.   

Обратим внимание прежде всего на терминоло-
гический аспект. Используя русские слова забывание 
и забвение для выражения упомянутого (вслед за 
Августином) различия между двумя первыми уров-
нями забывчивости, мы учитываем особенности 
близких, но нетождественных семантик данных тер-
минов. (Заметим, что сходным образом соотносятся 
и семантики английских слов «forgetting» и 
«oblivion».) Причем различие между «забыванием» и 
«забвением» – это не просто различие между про-
цессом и результатом; забвение, особенно в кон-
струкции «предать забвению», выражает стремление 
либо факт (как в случае амнезии) утраты следов 
забытого. Отечественный лингвист О.Г. Ревзина ука-
зывает на характерную для русского языка «концеп-
туализацию забвения как стирание и исчезновение 
следов через некий покров, который прикрывает эти 
следы: снег забвения, ряска забвения, забвение-
покрывало...» [22. С. 24]. Наконец, язык в своей 
наивной картине мира связывает забвение со смер-
тью, что нашло отражение в мифологическом образе 
Леты – Реки Забвения в подземном царстве мертвых. 
Забывчивость, таким образом, можно понимать дво-
яко: и в смысле систематического дефицита памяти, 
ведущего к забвению и амнезии, и дефицита времен-
ного, спорадического – в смысле «запамятовать», 
«подзабыть». Маркером того, что в последнем слу-
чае мы имеем особый вид мнемонического дефици-
та, является энантиосемия терминов «запомнить» и 
«запамятовать». И подобно тому, как в русском «за-
быть» приставка «за-» значит закрытие доступа к 
бытию, а не его отрицание в небытие, так и в «за-
памятовании» обозначается лишь закрытие доступа 
к памяти, а не ее исчезновение (амнезия). 

Среди лингвистов уже обращалось внимание на то, 
что глаголам смыслового ряда «помнить – забыть – 
вспомнить – вспоминать» по своим лингвистическим 
свойствам точно соответствуют глаголы «иметь – по-
терять – найти – находить – искать». Отсюда 
В.В. Туровский делает важное (в контексте нашего 
анализа) предположение о том, что «если забыть тол-
ковать через потерять, а вспомнить – через найти, то 
становится ясным, что при забывании мы утрачиваем 
не саму информацию, но лишь доступ к ней, который 
и восстанавливается при вспоминании» [23. С. 94]. 
Таким образом, мы имеем здесь еще один лингвисти-
ческий аргумент в пользу упомянутых выше дистинк-
ций Августина.  

Посмотрим теперь на концептуальную триаду «за-
бывание – забвение – амнезия» со стороны термина 
«амнезия». В «Греко-английском словаре» 
Г.Дж. Лиддела и Р. Скотта слово αμνησία указывается 
как синоним Леты с двумя значениями: забывчивость 
и акт амнистии [24. Р. 84]. При этом обнаруживается 
более тесная, чем в современных языках, связь значе-
ний забвения и амнистии в семантике как αμνησία, так 
и αμνηστία (непамятование, забвение (обид), проще-
ние, амнистия), а также его латинского аналога amnes-
tia (забвение, прощение, амнистия). В латинском язы-
ке синонимом греческого заимствования amnestia 
служило также сущ. oblivio, которое, однако, отлича-
лось от него по своей внутренней форме. Под «внут-
ренней формой слова» здесь вслед за М.В. Ильиным 
подразумевается первоначальная смысловая и выра-
зительная структура слова (этимон), которая стано-
вится «порождающей моделью раздвоения и удвоения 
смыслов, а тем самым информационного обобщения, 
которое ведет к образованию понятий» [4. С. 26]. В 
семантике oblivio забывание есть не столько эффект 
конвенции, предписания, сколько бесследного уни-
чтожения: см. глаг. oblinere (замазывать, затирать 
написанное на воске, зачеркивать). Разумеется, внут-
ренняя форма слова сама по себе не определяет со-
держания концепта, который этим словом обознача-
ется. Соответственно, образ записи на воске или гри-
фельной доске еще не значит, что память человека 
тоже может в какой-то момент превращаться в tabula 
rasa. И в случае коллективных форм социальной ам-
незии это тоже не очевидно и требует отдельного 
обоснования.  

Чтобы лучше понять отличие греч. αμνησία от со-
временного медицинского смысла «амнезии», следует 
обратить пристальное внимание на упомянутый выше 
его синоним λήθη, выражающий мифологический 
смысл Леты. Любопытно, что отрицанием λήθη как 
принципа выступает слово ἀ-λήθεια, в семантике ко-
торого истинность как гносеологическая категория 
понимается в одном пучке с правдивостью (открыто-
стью, искренностью, справедливостью) как категори-
ей этической. В сакральном аспекте ἀ-λήθεια оказыва-
ется в царстве богини Мнемозины, которая персони-
фицирует память не просто как одну из способностей 
души, но как праматерь всех муз. В этом смысле Лету 
нельзя в строгом смысле назвать современным тер-
мином «амнезия», ведь в ее смысл входит и анамнезис 
[25. Р. 309–310]: Мнемозина актуализирует лишь под-
забытую, но всегда наличную в душе первичную па-
мять об истинах мира.  

В развитие этого философского сюжета в исследо-
вательской литературе можно найти ряд аргументов, 
близких упомянутым выше градациям забывчивости 
по А. Августину. 

Так, у П. Рикёра исходной дистинкцией в анализе 
мнемонических дефицитов выступает, с одной сторо-
ны, различие между памятью и амнезией, а с другой – 
между амнезией и «обычным забыванием» или 
«прагматикой забвения». (Заметим, что используемый 
Рикёром многозначный термин «l’oubli» в русском 
переводе дифференцируется – по всей видимости, из 
стилистических соображений – на «забывание» и «за-
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бвение). В этой прагматике, по мысли французского 
философа, суждения о забвении составляют как бы 
оборотную сторону высказываний о памяти. Относи-
тельно обеих упомянутых дистинкций амнезия пони-
мается у Рикёра как дисфункция памяти, ее «ущерб-
ность, слабость, пробел» [9. С. 574], но все же как 
нечто отличное от «глубокого забвения». Последнее 
представлено двумя видами: «забыванием из-за сти-
рания следов» и «забыванием-резервом». Первый вид 
философ называет также «окончательным забывани-
ем», сближая его с амнезией, поскольку речь идет о 
безвозвратном стирании следов в отличие от забыва-
ния-резерва как «обратимого забвения». Однако тож-
дества с амнезией нет и здесь, поскольку даже «за-
бвение из-за стирания следов нельзя отнести ни к 
дисфункциям, как амнезию, ни к нарушениям памяти, 
подрывающим ее надежность» [9. С. 590]. Таким об-
разом, рикёровское различие между «обычным забы-
ванием», «глубоким забвением» и «амнезией» близко 
подходит к намеченному Августином различию типов 
забывчивости.  

Вокруг этой же базовой дистинкции вращается и 
анализ мнемонических дефицитов, предпринятый 
американским философом Б. Вивьеном. «Забывание» 
[forgetting] выступает у него зонтичным концептом 
для всех проявлений забывчивости, включающих по 
меньшей мере два разных «тропа»: «добровольное 
забвение [willed oblivion]» и «символическое стирание 
[symbolic erasure]» или «стратегическую амнезию 
[strategic amnesia]». «Забывание» и «амнезия», незави-
симо от обычного употребления этих терминов в пуб-
личном дискурсе, не являются, по Вивьену, очевид-
ными синонимами: забывание может открыть про-
странство для «реконфигурации памяти», тогда как 
амнезия, напротив, означает «глубокую, потенциально 
абсолютную потерю объекта памяти» [26. Р. 46–47].  

Но аргументы в пользу концептуального отделе-
ния «забывания» от «амнезии» можно найти не толь-
ко в философии и филологии, но также в других сфе-
рах социогуманитарного знания. Из упомянутой три-
ады «забывание – забвение – амнезия» здесь наиболее 
обсуждаемым оказывается феномен забывания в его 
отличии от амнезии. В этой связи подчеркивается, что 
«социальное забывание [forgetting] не является опас-
ным призывом к коллективной амнезии, но изначаль-
но выступает неотъемлемым элементом коллективной 
памяти» [27. Р. 123]. В сходном ключе западный со-
циолог Лаура Басу, анализируя феномен современной 
медийной амнезии на примере финансово-
экономического кризиса 2007–2008 гг., проводит 
принципиальное различие между «намеренным забы-
ванием [wilful forgetting]» и «медийной амнезией 
[media amnesia]». Если первое выражает обычную 
селективность памяти отдельного социального акто-
ра, то второе есть общее условие воспроизводства 
рыночной системы. Намеренное забывание касается 
тех СМИ, которые сознательным образом вводили 
общественность в заблуждение относительно реаль-
ных истоков и последствий кризиса. Амнезия же 
встроена в само функционирование медиа, есть эф-
фект их бессвязного переключения с одной темы на 
другую [28].  

В научной литературе, помимо упомянутых П. Ри-
кёра [9. С. 629] и Б. Вивьена [26. Р. 56], уже не раз 
указывалось на неправомерность отождествления со-
циальной амнезии с так называемым предписанным 
забыванием [prescriptive forgetting] [16. Р. 62]. По-
следнее зачастую выдает себя за амнезию из полити-
ческих мотивов, прежде всего из желания забыть 
прошлые кровавые конфликты ради мирной жизни в 
будущем. (Заметим, что предписанное забывание так 
же не сводится к амнистии, как забывание как тако-
вое – к предписанному забыванию, но рассмотрение 
этих сюжетов остается за рамками данной статьи.) Но 
забывчивость по желанию или приказу есть всегда 
относительный и парадоксальный опыт. И здесь тоже 
обнаруживается различие между забыванием и забве-
нием, точнее между нарративной прагматикой забы-
вания [9. С. 619] и возвышенным символизмом забве-
ния [26. Р. 39]. В первом случае ненавязчиво забыва-
ются (но, опять же, не абсолютно, а только как сред-
ство запоминания другого) некоторые моменты про-
шлого в рамках нового рассказа о нем. Во втором 
случае прошлое отвергается тотально, проклинается и 
табуируется. Причем парадоксальность целенаправ-
ленного забывания, когда «помнят, чтобы забыть», 
следует отличать от парадоксальности забвения, когда 
«могут помнить, что не могут вспомнить» [29. Р. 105]. 
В случае символизма забвения табуированность па-
мяти о прошлом сопровождается мемориальными 
«призраками» – воспоминаниями, которые невольно и 
незримо присутствуют в символических местах, под-
лежащих забвению в рамках официальной политики 
памяти. При этом «некоторые призраки (например, 
старые идентичности, старые здания, старые истории, 
старые стереотипы или воспоминания) вызываются и 
трансформируются в видимые присутствия, такие как 
образы, истории, лозунги, туристические объекты и 
т.д.» [30. Р. 16]. Само наличие этих «призраков» гово-
рит о том, что, хотя следы прежней памяти разруше-
ны, когнитивные инструменты памяти как таковой 
продолжают функционировать вопреки всем запре-
там, поэтому нет оснований говорить здесь об амне-
зии. Ведь амнезия касается не утраты конкретных 
воспоминаний как фрагментов исторической памяти, 
это дефицит самой способности помнить, а такую 
способность дают «фигуры воспоминания» [31. 
С. 39], понятий как аналог кантовских категорий рас-
судка. В какой-то политии предписанное забвение 
может со временем стать социальной амнезией, и то-
гда оно перестанет сопровождаться упомянутыми 
«призраками памяти». Когда Э. Ренан с полной уве-
ренностью говорит в 1882 г., что «ни один француз не 
знает, бургунд он, алан или вестгот» [32], он фикси-
рует факт социальной (исторической) амнезии. Но вот 
следующая часть его фразы – «всякий гражданин 
Франции должен забыть Варфоломеевскую ночь, 
убийства на Юге в XIII веке» [Ренан] – выражает 
лишь пожелание такой амнезии, которая тогда еще не 
была очевидностью. Соответственно, представляется 
принципиально спорным (во всяком случае, поспеш-
ным) стремление ряда современных авторов обозна-
чить практику амнистии как «национальную форму 
амнезии» или «политику амнезии» [33]. 
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В этой связи никогда не следует забывать об упомя-
нутых выше метафорических корнях концепта социаль-
ной амнезии. С одной стороны, социальная амнезия 
имеет общее с амнезией как медицинским случаем: ве-
дет к утрате памяти, важной для сохранения социальной 
идентичности, и тем самым снижает адаптацию ее носи-
телей к социуму. Однако, с другой стороны, социальная 
амнезия играет конструктивную роль в формировании 
новых (альтернативных) идентичностей – в этом ее от-
личие от аналогичного медицинского концепта. Алейда 
Ассман убедительно показывает на примере американ-
ской иммиграционной политики [34], что традиционно 
сопровождавшие ее ритуалы «плавильного котла» были 
не столько «предписанным забвением», сколько струк-
турной амнезией. Другими словами, это предполагало 
реальное «потускнение» памяти переселенцев об их 
происхождении, что было условием не ситуативного 
приспособления к новым условиям жизни, но транс-
формации самой их идентичности. Однако специальный 
анализ динамического взаимодействия конструктивных 
и деструктивных функций социальной амнезии выходит 
за рамки данной статьи. 

Главный вывод, который можно сделать из ска-
занного выше, состоит в необходимости концепту-
ального разграничения между амнезией, забвением и 
забыванием как разными типами мнемонических де-
фицитов. Если забывание, как и воспоминание, есть 
эффект избирательности памяти, действующей с опо-

рой на рамочные когнитивные структуры, то в случае 
забвения, в том числе предписанного, эти структуры 
(символические «фигуры» памяти) выключаются суг-
гестией табу, из-за чего они уже не служат контек-
стом для восстановления забытого через простое 
напоминание. Однако стремление представить пред-
писанное забвение в качестве социальной (коллектив-
ной, национальной) амнезии есть иллюзия и / или по-
литическая манипуляция, выдающая желаемое за дей-
ствительное. Забвение еще не ведет к утрате самой 
способности помнить (включая памяти о самом забы-
вании), что отличает его от амнезии и выражается в 
мемориальных «призраках», оппонирующих амни-
стии и прочим практикам мемориальной политики. 
Напротив, социальная амнезия не предполагает этих 
«призраков», будучи непроницаемой для каких-то 
восстановительных процедур как аналогов сократов-
ской диалектики или фрейдистского психоанализа. 
Социальная амнезия как неспособность социальных 
акторов связывать мнемонический опыт посредством 
символических фигур вспоминания (и отдавать себе в 
этом отчет) составляет необходимое условие разру-
шения прошлых идентичностей и формирования но-
вых сообществ. Дальнейшие исследования по теме 
статьи необходимы в первую очередь для разграниче-
ния различных типов социальной амнезии – подобно 
тому, как здесь была предпринята попытка различить 
типы социальной забывчивости. 
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The aim of the article is to clarify the concept of social amnesia since its use is extremely contradictory in the discourse of social 
sciences and humanities. The relevance of this topic is explained by researchers’ growing interest in the dialectics of memory and 
oblivion within the framework of memory studies as a separate research area. To achieve the aim, the author uses the methodology of 
conceptual analysis, primarily in the version proposed by the Russian political philosopher M. Ilyin. When discussing the differences 
between social amnesia and other sociomnemonic deficits, the author critically assesses the existing experience of typologizing social 
forgetfulness (F. Ankersmit, P. Connerton, et al.). The author emphasizes that, in current research papers, instead of the stated 
typologies of sociomnemonic deficits, their phenomenologies are often proposed. Based on the levels of forgetfulness indicated by 
St. Augustine in Confessions, the author identifies forgetting, oblivion, and amnesia as the three most common types of memory 
deficits that differ in the degree of loss of mnemonic ability. In favor of this typology, the author gives a number of linguistic (by 
comparing the semantics of the corresponding terms), philosophical (using conceptual distinctions proposed by P. Ricard, B. Vivian, 
et al.) and sociological (based on the concepts of structural and media amnesia as well as on the concept of amnesty as a kind of 
prescriptive forgetting) arguments. As a result, the author comes to the conclusion that it is necessary, first of all, to distinguish 
conceptually between the pragmatics of forgetting/remembering (when forgetting can be a form of remembering and vice versa) and 
the symbolism of oblivion, which implies the loss of memory of past events. An important distinction of oblivion from forgetting and 
amnesia is the taboo status of the forgotten. Neither amnesia nor the pragmatics of forgetting needs this, nor are they accompanied by 
the “ghosts of memory” that complement the symbolism of oblivion. On the other hand, social oblivion is not completely traceless 
since the memory of the very fact of forgetfulness and the ability to remember itself are preserved as well as the ability to operate 
with symbolic memory figures as analogs of categories of understanding. On the contrary, social amnesia involves the weakening of 
memory as a cognitive ability of social actors as a result of the destruction of above-mentioned figures, as well as the disappearance 
of basic knowledge of the past as a condition for identifying people with their communities. But, unlike the medical concept of 
amnesia, memory dysfunction in social amnesia does not lead to the loss of these social identities alone; at the same time, it is a 
necessary condition for the formation of new communities. 
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СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
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ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРИЗИСА 
СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА В США 

 
Стивен Бэннон, являвшийся главным политическим советником президента США Дональда Трампа и своими разработка-
ми во многом определивший его победу на выборах 2016 г., является создателем новой правопопулистской политической 
философии. На основании большого объема изученных источников автор приходит к выводу о крайней неоднозначности 
этой фигуры и разработанной им идеологии, которая нуждается в критическом разборе и оценке.  
Ключевые слова: США; правые; левые; демократы; республиканцы; капитализм; глобализм; популизм; выборы. 

 
Вспыхнувший в 2020 г. очередной и наиболее глу-

бокий кризис мирового капитализма, как известно, 
имеет несколько причин и измерений. Это и его непо-
средственный повод в виде пандемии коронавируса, и 
взорвавшиеся от этого бикфордова шнура достигшие 
предела противоречия этого строя, и сама его финан-
сово-спекулятивная модель, уже вызвавшая мировой 
экономический кризис и великую депрессию в США в 
1929 г. и вновь проявившая себя в самом разруши-
тельном виде в новом веке – в 2008 г. и сегодня. Мо-
дель, идеологической основой которой являются нео-
либерализм и глобализм.  

Понятно, что наблюдатели, глядя за особенностя-
ми кризиса 2020 г. в США и Западной Европе, спра-
ведливо обращают внимание на взрыв недовольства 
либеральных слоев населения (включая умеренных и 
прежде всего левых либералов, так называемых про-
грессистов и ультралевых) политикой и самой лично-
стью Дональда Трампа, которого они считают глав-
ным виновником нынешнего расового и социального 
коллапса. Ясно и то, что для истеблишмента демокра-
тической партии США и ее сторонников этот возник-
ший не без их активного участия кризис – возможно, 
последняя возможность свергнуть ненавистного им 
Трампа.  

Однако задачей данной статьи является показать, 
что, как ни странно, данные события явились причи-
ной для вдохновения в недавнем прошлом главного 
союзника Трампа, ведущего политтехнолога и иници-
атора его идеологии и реформ, правого популиста, 
националиста и антиглобалиста Стивена Бэннона. А 
главное, как показали президентские выборы 2016 г., 
правопопулистская идеология имеет в США, как и на 
Западе в целом, широкую электоральную поддержку.  

И это по-своему понятно. Ведь и в США, и в Ев-
ропе одним из проявлений кризиса является коррозия 
существовавших все послевоенные десятилетия цен-
тристских коалиций, отводивших ультралевым и уль-
траправым силам, включая националистов, марги-
нальную политическую роль. А сейчас мы, напротив, 
видим проседание этих коалиций и их идеологии, вы-
движение в качестве лидеров общественного мнения 
как раз ультралевых и ультраправых. В США к таким 
относятся ультралевая антифа, движение «Черные 
жизни имеют значение» и подобные им, а также аль-
тернативные правые и близкие к ним движения, к ко-
торым имеет самое непосредственное отношение 

Стив Бэннон. Бурную активность и столкновения тех 
и других мы наблюдаем сейчас на улицах американ-
ских городов. 

Его фигуру ученые и журналисты характеризуют 
не просто по-разному, а часто диаметрально противо-
положно – от «певца капиталистического возрожде-
ния» до «сокрушителя основ» современного западно-
го неолиберального устройства.  

Думается, это не случайно. Сама его до предела 
противоречивая натура дает для этого немало основа-
ний – тут он оказался в ряду таких экстравагантных 
личностей, как сам Дональд Трамп. Но главное, к по-
добному поведению и появлению на политических 
подмостках такого рода людей подталкивает полити-
ческая среда, их породившая, – обстановка глубокого, 
болезненного распада ценностных основ и идеологии 
западного общества, в целом нынешней модели капи-
тализма. Или, как писал в послесловии к итальянско-
му изданию книги Джошуа Грина о Бэнноне местный 
политолог Джованни Орсина, «Стив (Бэннон) первым 
понял, что в мире, не признающем больше никаких 
правил, нет смысла следовать правилам, чтобы выиг-
рать» [1].  

А Бэннон явно делал ставку на победу.  
Родившийся в простой рабочей семье, но полу-

чивший при этом отличное образование (Джорджта-
унский и Гарвардский университеты), он прожил 
весьма разнообразную жизнь и перепробовал немало 
профессий. Уже с политического сызмальства обо-
значил себя как твердый сторонник правого крыла 
Республиканской партии и убежденный противник 
левых и либералов (так, например, в 2012 г. Бэннон 
создал фильм «Оккупай Уолл-стрит», где назвал 
участников одноименного левого протестного движе-
ния «канализационными крысами») [2]. 

Позднее он громко заявил о себе книгами, напро-
тив, обличавшими политическую власть имущих в 
неэтичном и нарушающем законы поведении. Уже 
тогда он обозначил враждебное отношение к прези-
дентским семействам демократов Клинтонов и рес-
публиканцев Бушей. 

В 2012 г. Бэннон возглавил информационный и 
аналитический сайт «Брейтбарт Ньюс», имеющий 
скандальную славу и в то же время весьма популяр-
ный среди американских правых.  

До 2016 г. включительно в составе компании «Кем-
бридж Аналитика» Баннон, незаконно получив от 
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Фейсбука личные данные миллионов граждан США и 
занявшись их глубинным анализом, а затем адресными 
к ним предвыборными обращениями, внес неоценимый 
вклад в президентскую кампанию Трампа, позволив-
шую ему неожиданно победить на выборах 2016 г. го-
лосами выборщиков колеблющихся штатов. 

По американской традиции подобные заслуги не 
оказываются неоцененными – уже в августе того же 
года Трамп назначил Бэннона новым руководителем 
своего предвыборного штаба.  

Бэннон возглавил штаб менее чем за три месяца до 
выборов, когда рейтинг Трампа падал и многие вооб-
ще предрекали ему поражение. С учетом его прошло-
го и крайне правых взглядов, он выглядел для многих 
как фигура, способная еще больше расколоть Амери-
ку. Однако Бэннон, благодаря своей изощренной 
стратегии и тактике, направленной на адресное обра-
щение к забытой части американского общества, смог 
переломить ситуацию [3]. 

Судя по конечному результату, со своей миссией 
Бэннон справился блестяще, что вызвало не только 
одобрение поклонников Трампа, но и взрыв ненави-
сти и так негативно настроенных по отношению к 
нему противников будущего президента. Сразу после 
его победы 169 конгрессменов и сенаторов-
демократов опубликовали письмо с обвинениями 
против Бэннона в расизме, антисемитизме, сексизме и 
требованием к Трампу отказаться от его назначения в 
будущую администрацию.  

Однако надо было знать избранного президента. 
Скандальный флер вокруг Бэннона не помешал Трам-
пу в январе 2017 г. назначить его своим главным по-
литическим советником и включить в постоянный 
Совет национальной безопасности. Немаловажно от-
метить, что Бэннон, в отличие от большинства руко-
водителей администрации президента, присутствовал 
в Овальном кабинете во время первого телефонного 
разговора Д. Трампа с В. Путиным 29 января 2017 г. 

Все это, с одной стороны, позволяло сделать вы-
вод о том, что он стал ключевой фигурой в админи-
страции с соответствующим влиянием на вопросы 
внутренней и внешней политики США. С другой, это 
же еще более усилило раздражение и крайне негатив-
ное отношение к нему не только демократов и их сто-
ронников, а также либеральных СМИ, но и служите-
лей так называемого глубинного государства.  

Настроения этой части общества тогда уже отра-
зились в передовой статье либеральной «Нью-Йорк 
таймс» с ерническим названием «Президент Бэннон?» 
[4] и в портрете Бэннона на обложке еженедельника 
«Тайм» с заголовком: «Великий манипулятор» [5]. В 
сопроводительной статье к портрету под названием 
«Является ли Стив Бэннон вторым по власти челове-
ком в мире?» журналист «Тайма» Дэвид Вон Дрехл 
писал: «В одно и то же время может быть только один 
президент, а Дональд Трамп не из тех, кто сдает 
власть. Но в ранние дни его президентства на Пен-
сильвании 1 600 (адрес Белого дома. – Л.Д.) неряшли-
во одетый и помятый Бэннон (единственный сотруд-
ник, умудряющийся посещать офис Трампа без пи-
джака и галстука) имеет возможность стать настолько 
влиятельным, как никто в истории».  

Как бы в подтверждение этих выводов, в феврале 
2017 г. стало известно, что Бэннон возглавил сов-
местно с влиятельным зятем Трампа, старшим совет-
ником Белого дома Джаредом Кушнером, самостоя-
тельный и не зависящий от других служб Центр стра-
тегических инициатив – мозговой центр для обслужи-
вания исключительно президента. По мнению анали-
тиков, с созданием Центра в администрации на самом 
деле возникли три центра силы, включая Совет наци-
ональной безопасности, где тон задают военные, и 
команду вице-президента Майка Пенса, опирающего-
ся на элиту Республиканской партии [3]. 

Однако вдруг, возможно именно из-за опасений 
возникновения хаоса и противоречий в своем бли-
жайшем окружении, возможно под влиянием резкой 
критики влиятельных кланов с разных сторон, встре-
воженных беспрецедентным усилением «выскочки» 
Бэннона, грозящего им утерей командных высот, а 
возможно просто исходя из своей классической при-
вычки неожиданно объявлять своим казалось бы 
сверхдоверенным сотрудникам «Вы уволены», 5 ап-
реля 2017 г. Трамп выводит Бэннона из Совета наци-
ональной безопасности. А 18 августа того же года он 
уходит в отставку с поста старшего советника прези-
дента и покидает Белый дом.  

В поисках ответа на вопрос, что же все-таки стало 
причиной или сочетанием причин для подобного об-
вала, наблюдатели прежде всего натолкнулись на 
«рашагейт» как придуманную демократами и либера-
лами методику борьбы с Трампом и отстаивания 
идеологии глобализма, имеющей глубокие антирос-
сийские корни.  

На этом президент тогда не остановился. По его сло-
вам, «у Стива Бэннона нет ничего общего со мной или с 
моим президентством. Когда его уволили, он не только 
потерял должность, он еще лишился рассудка… Стив 
был сотрудником, который работал на меня уже после 
того, как я получил номинацию (от республиканцев), 
обойдя 17 кандидатов… Сейчас, когда Стив пустился в 
одиночное плавание, он понял, что побеждать не так 
просто, как может показаться, глядя на меня. Стив мало 
что сделал для нашей исторической победы, которую 
обеспечили забытые мужчины и женщины нашей стра-
ны» [6]. При этом президент сам забыл тот очевидный 
факт, что найти, идентифицировать и использовать в 
предвыборной кампании этих забытых ранее избирате-
лей смог именно Бэннон, и никто другой. 

Целый ряд обозревателей советовали не придавать 
слишком большого значения уходу Бэннана из Белого 
дома. Хотя он и имел там репутацию серого кардина-
ла, в конечном счете командовал и командует пара-
дом на Пенсильвания-авеню именно Дональд Трамп. 
Однако другие наблюдатели усматривали серьезные 
последствия его ухода. Одни из них полагали, что 
вместо консервативных популистов в администрации 
будет главенствовать теперь коалиция в составе «де-
мократов, банкиров и ястребов». Другие, подтверждая 
это, считали, что «ястребы распустили крылья после 
ухода Бэннона». Третьи констатировали, что соотно-
шение сил между изоляционистами и интернациона-
листами в Белом доме изменилось сейчас в пользу 
последних [7]. 
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Что касается самого Бэннона, то он тогда сделал 
все, чтобы сохранить лицо, сразу после отставки за-
явив агентству «Блумберг», что «готов воевать» за 
президента Трампа, и предупредив, что продолжит 
проводить популистский курс против политического 
и корпоративного истеблишмента [8]. 

Впрочем, чуть позднее в интервью изданию «Уик-
ли стандарт» он же высказался совсем по-иному: 
«президентству Трампа, за которое мы боролись и 
выиграли, теперь пришел конец. У нас до сих пор есть 
огромное Движение, и кое-что из этого трамповского 
президентства нам все же удастся сделать. Но самому 
президентству конец». Ибо после ухода Бэннона ад-
министрация президента Трампа станет «намного бо-
лее заурядной». Вероятно, добавил он, теперь Трампу 
будет намного труднее продвигаться вперед по таким 
вопросам, как «экономический национализм и имми-
грация» [9]. 

Для любого другого подобный удар судьбы мог 
бы оказаться роковым в смысле политической карь-
еры. Но только не для Стива Бэннона. Ненадолго 
вернувшись к руководству сайтом «Брейтбарт», он 
позднее, в том же году, перебравшись в Европу, воз-
главил в Брюсселе аналитический центр, названный 
им именно как «Движение». Задачей оного стала 
координация программ и усилий крайне правых, ев-
роскептических и националистических партий кон-
тинента в преддверии выборов в Европарламент в 
2019 г. (тогда эти партии, и соответственно Бэннон, 
эти выборы проиграли). 

И здесь мы переходим к центральной части наше-
го анализа – идеологии Бэннона. Но прежде всего к 
вопросу о том, почему ему, с учетом его планов и ам-
биций, после всего происшедшего с ним в Штатах, 
так вдруг оказалась важна Европа? По многим при-
знакам, он пришел к выводу, что правопопулистская и 
антилиберальная революция, которую затеял, может 
победить лишь в общемировом, а никак не ограни-
ченном рамками одних США масштабе.  

По справедливому мнению А. Бовдунова, для это-
го надо взять «крепость Европу», которая, с одной 
стороны, в лице Меркель, высших чиновников ЕС и 
их сторонников демонстрирует истовую привержен-
ность либеральной (вернее, неолиберальной) док-
трине и принципам глобализма, а с другой – в по-
следние годы показывает возросшую активность и 
успехи настроенных националистически и антиглоба-
листски правых. По мнению этого российского авто-
ра, Болтон полагает, что «синергия популистских 
движений в пределах Атлантики способна дать куму-
лятивный эффект» [10]. 

Правда, А. Бовдунов считал, что возможно присо-
единение к этим движениям «реалистски настроен-
ных» России и Китая, а это предопределило бы пере-
ход и США на «политику, основанную на американ-
ских национальных интересах» (т.е. антиглобалист-
скую и антилиберальную).  

От себя добавим: что касается Китая, такое вряд 
ли возможно. События последнего времени показы-
вают, что КНР идет своим, резко отличающимся от 
правого популизма Бэннона путем, в том числе, как 
это сделал лидер этой страны Си Цзиньпин на конфе-

ренции в Давосе в 2017 г., позитивно и с пользой для 
себя используя возможности глобализации, свобод-
ной торговли и отвергая протекционизм [11]. Кроме 
того, и Трамп, а самое главное – сам Бэннон, как это 
будет показано далее, в последнее время зациклились 
на определении Китая как главного геополитического, 
и идеологического противника США. При этом оче-
видно, что на антикитайском тренде России с Амери-
кой зациклились явно не по пути.  

А. Бовдунов затрагивает и такой главный для 
нашего исследования вопрос: очевидно, что на том же 
геополитическом поле интересы Бэннона и его еди-
номышленников пересекаются с российскими интере-
сами в том смысле, что, как представляется многим 
аналитикам, уже долгое время Москва видит в евро-
пейских правых чуть ли не своих союзников. Добавим 
от себя, во-первых, что и французский правый лидер 
Ле Пэн, и венгерский Орбан, и турецкий Эрдоган, и 
австрийский Курц, и правящая коалиция в Италии 
выступают за улучшение отношений с Россией и пре-
кращение санкций против нее; во-вторых, разделяют 
российские взгляды на сохранение традиционных 
ценностей; в-третьих, учитывая то, что при всем от-
сутствии у нас вплоть до последнего времени госу-
дарственной идеологии, президент Путин во внутрен-
ней политике, взглядах на историю, культуру и про-
чему все же придерживается явно консервативной 
ориентации (что подтвердили внесенные в Конститу-
цию РФ по его инициативе поправки). 

В этом смысле происходящее на наших глазах в 
мировом масштабе противостояние популистов с гло-
балистами, а также консерваторов с либералами в 
области международных отношений, о котором также 
пишет Бовдунов, это факт, который невозможно от-
рицать. Он влияет на в целом весьма и весьма проти-
воречивый вопрос отношения правых популистов к 
России, и России к ним.  

В любом случае, подобное противостояние по по-
нятным причинам вполне устраивает Москву, отвечая 
и внешнеполитическим, и идейным приоритетам Вла-
димира Путина, о чем он не раз говорил публично 
(например, в интервью британской газете «Файнэншл 
таймс» с резкой критикой идеологии и политики ли-
берализма) [12]. 

Чтобы разобраться, в чем же состоит идеология 
Бэннона, на чем строятся его стратегия и тактика, 
необходимо изучить источники, отражающие эту 
личность, с тем, чтобы понять суть и оценить пер-
спективность его «учения». Например, с точки зрения 
якобы грядущей вопреки расчетам либералов «гло-
бальной консервативной революции». Впрочем, кон-
туры этой «революции» у Бэннона совсем другие, чем 
у традиционных правых консерваторов. Она у него 
носит во многом социальный характер.  

Так, сразу после прихода в Белый дом в интервью 
американскому изданию «Голливуд репортер» Бэннон 
говорил: «...Мы собираемся построить полностью 
новое политическое движение. Все связано с рабочи-
ми местами. Консерваторы будут ошеломлены. Я че-
ловек, продвигающий план строительства инфра-
структуры на триллион долларов с самыми отрица-
тельными процентными ставками во всём мире. Это 
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самая большая возможность перестроить всё. Кора-
бельные верфи, сталелитейные заводы, восстановить 
всё. Мы собираемся воплотить много идей и посмот-
рим, насколько они будут эффективными. Это будут 
такие же внушительные мероприятия, как в 30-х гг., и 
более значительные, чем революция Рейгана» [13]. 

Что тут можно сказать? Взять создание новых ра-
бочих мест, воссоздание старой и создание новой со-
временной инфраструктуры, снижение процентных 
ставок – это действительно прогрессивная программа, 
напоминающая рузвельтовский «новый курс». Тем 
более, как показала большая часть первого президент-
ского срока Трампа, он не просто об этом говорит, но 
и реально ее реализует, на что население, по крайней 
мере до нынешнего экономического обвала, отвечало 
высоким рейтингом главы государства. Как будет 
показано далее, в эту программу, ее замысел и состав-
ление, вклад Стива Бэннона несомненен.  

Тем не менее, крайне резкая даже не борьба, а не-
истовая война против Трампа не смирившихся со сво-
им поражением демократов и мощных групп их под-
держки продолжается, и она направлена против Бэн-
нона тоже. Ранее одним из многочисленных примеров 
атак на него явилось поведение известного журнали-
ста и русофоба, главного редактора журнала «Нью-
Йоркер» Дэвида Ремника, отозвавшего свое собствен-
ное ранее переданное и неоднократно подтвержден-
ное приглашение Бэннону выступить на ежегодном 
фестивале этого журнала осенью 2018 г., сославшись 
на мнение возмущенной либеральной публики. В сво-
ем заявлении Ремник подчеркнул, что те, кто высту-
пил против участия Бэннона в этом мероприятии, 
обосновали это тем, что его присутствие «будет толь-
ко способствовать продвижению “идей” белого наци-
онализма, расизма, антисемитизма и 
антилиберализма» [14]. 

На фоне подобных обвинений группа аналитиков 
обратилась к Бэннону с просьбой дать развернутое 
объяснение своих взглядов. В ответ он посоветовал 
им ознакомится с его выступлением, состоявшимся 
еще в 2014 г. в Ватикане, в институте, патронируе-
мом папой Франциском. С тех пор обширные вы-
держки из этого выступления постоянно появляются 
в публикациях позитивной и негативной по отноше-
нию к Бэннону направленности. Приведем и мы от-
рывки из этой речи как дающей весьма яркое впе-
чатление о взглядах ее автора. Ее наиболее полное 
изложение содержится в правом сетевом издании 
BuzzFeed News [15].  

Говоря о еще предстоявших тогда американских 
президентских выборах 2016 г., Бэннон заявлял, что 
его целью являлось «возрождение американских 
производственников и объединение рабочих, инже-
неров, исследователей и предпринимателей против 
бюрократов, приятельских (т.е. блатных, кумовских, 
олигархических. – Л.Д.) капиталистов и капитали-
стов-банкиров, ставших миллиардерами благодаря 
Федеральной расчетной системе (ФРС). Я – тот, кто 
поможет кандидату, который выдвинет план рекон-
струкции инфраструктуры ценой в триллион долла-
ров… Я найду такого парня, помогу ему стать пре-
зидентом и заставлю его делать то, что нужно сред-

нему классу и синим воротничкам. Вокруг него бу-
дет много банкиров и вашингтонских лоббистов. В 
Америке по-другому не бывает. Но мы, если будем 
действовать правильно, проведем экономическую 
националистическую революцию, большую, чем ре-
волюция Рейгана». 

Бэннон утверждал, что его сердце всецело при-
надлежит движению против нелегальной миграции 
в Германии, которое пытается остановить «безум-
ную политику фрау Меркель» в данном вопросе. И 
в то же время клялся, что его движение – это дви-
жение не нацистов, расистов и экстремистов, а про-
изводственников, рабочих, народников, традицио-
налистов и приверженцев иудейско-христианского 
капитализма. Он прямо говорил, что сегодняшний 
кризис Запада порожден кризисом капитализма. И 
акцентировал знаменательный и для нас вывод о 
том, что этот кризис начался с распада Советского 
Союза и дальше развивался по спирали, охватив не 
только экономику и политику, но повседневную 
жизнь, семьи и даже веру. 

В той же речи Бэннон еще более заострил данный 
вывод, говоря об опасностях для самого существова-
ния традиционного капиталистического строя и обра-
за жизни. Одной из них, по его словам, является сама 
форма современного капитализма, связанная с отда-
лением от фундаментальных духовно-нравственных 
основ христианства (он его называет иудохристиан-
ством). В ее основе лежит подмена производительно-
го инициативного капитализма капитализмом друже-
ской коррупции и кумовства, капитализмом лживых 
СМИ и ростовщичеством алчных банкиров, получа-
ющих дармовые деньги из воздуха от неподконтроль-
ных никому центральных банков. 

Второй опасностью Бэннон считает спонсируемый 
государством капитализм, который он усматривает в 
Китае, России и в Аргентине, по мнению Бэннона, 
являющейся примером кланового капитализма, где 
люди, находящиеся у власти, делают миллиардерами 
своих друзей либо детей и родственников, где вся 
страна трудится ради создания богатства для неболь-
шой группы людей во власти. 

Третьей формой капитализма, опасной для хри-
стианской цивилизации, по его мнению, является 
«экстремальный либертарианский капитализм». Как 
считает Бэннон, эта форма также не соответствует 
иудохристианству и «просвещенному капитализму». 
Ибо это – капитализм, где высшей ценностью явля-
ются не верующие общины или сообщества, а инди-
видуальная воля или желание. В конечном счете ли-
бертарианский капитализм – капитализм личного 
успеха, без ответственности за детей, стариков, боль-
ных и потерявшихся в жизни. Как считает Бэннон, это 
жестокий, недуховный эгоистический капитализм, 
который не соответствует христианской, в конечном 
счете общинной традиции.  

Основываясь на подобных совершенно необычных 
для неолибералов выводах и оценках, Бэннон призвал 
тогда к «капиталистическому возрождению». А по-
скольку это возрождение (добавим от себя: если оно 
вообще возможно) надо с чего-то начинать, приходит 
к еще более революционному для правого консерва-
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тора призыву: необходимо поставить ограничения на 
создание и распределение богатств.  

По его убеждению, это то, что должно быть в 
сердце каждого христианина, являющегося сторонни-
ком капитализма: «Какова цель всего, что я делаю с 
этим богатством? Какова цель того, что я делаю с 
возможностью, которую дал нам бог? Неужели эта 
возможность дана нам только для покупки бриллиан-
тов, роллс-ройсов и частных островов на Карибах?» 
Как убежден Бэннон, тот, кто так думает, не капита-
листы, а бандиты. А настоящие капиталисты – люди, 
жертвующие свои состояния на благотворительные 
проекты, как это делали капитаны американского 
бизнеса – Рокфеллеры, Вандербильты, Меллоны и 
т.п., создававшие бесплатные музеи, университеты, 
больницы и др.  

По Бэннону, главной позицией, которая связывает 
вместе правоцентристское, популистское движение, 
народников, производственников и производителей, 
рабочих мужчин и женщин в мире является неприя-
тие, негодование и стремление покончить с теми, кого 
он называет «партией Давоса». Долгое время прора-
ботав в «Голдман Сакс», он уяснил, что большинству 
инвестиционных банкиров – завсегдатаев Всемирного 
экономического форума в Давосе – гораздо ближе их 
коллеги в Лондоне и Базеле, нежели фермеры в Кан-
засе и рабочие в Чикаго. Эти люди сами для себя 
определили, что представляют собой мировую элиту. 
Она безо всяких демократических выборов овладела 
миром и продолжает богатеть, в то время как трудя-
щиеся белые мужчины и женщины скатываются в 
нищету. 

Все эти мегабанки, бухгалтерские и юридиче-
ские фирмы, инвестиционные бутики, консалтинго-
вые компании, расположенные в Нью-Йорке, Лон-
доне, Базеле, Токио, Москве – говорил Бэннон в 
Ватикане – это элита элит, которая насильно забра-
ла все выгоды от экономического роста. Но им ма-
ло выгоды. Они действуют по принципу: доходы им 
бесплатно должно предоставлять государство, а 
убытки должны оплачивать народы. После кризиса 
2008–2009 гг., напомнил Бэннон, ни один банкир в 
мире не был привлечен за него к уголовной ответ-
ственности. 

Другим главным врагом христианской цивилиза-
ции Бэннон тогда назвал джихадистский ислам. В 
борьбе с ним, сказал Бэннон, мы не должны отказы-
ваться от любых союзников. У меня двойственное 
отношение к Владимиру Путину – признался он. По 
его словам, по своему мышлению Путин, скорее все-
го, – «традиционалист в его российской форме, назы-
ваемой евразийством», а кроме того, является эконо-
мическим националистом, что привлекает Бэннона, 
как и многих правых католиков и протестантов в Ев-
ропе, которые не верят «брюссельским бюрократам и 
банкирам из Франкфурта». 

При этом Бэннон оговорился, что «не оправдывает 
Путина в том, что некоторые в его окружении превра-
тились в клептократов, что отчасти связано с тради-
циями России, отчасти с хищнической природой рос-
сийского бизнеса, навязанной стране либералами-
глобалистами». 

Позже мы планируем дать собственный анализ 
взглядов Бэннона, в том числе и в его ватиканской 
речи. Но вначале приведем суждения на этот счет как 
российских, так и западных, прежде всего американ-
ских авторов, отличающихся широким разбросом 
мнений – от почти не скрываемого одобрения до рез-
кого осуждения. Скажем сразу: мы полагаем, что при 
всей разнице позиций российских и зарубежных авто-
ров, в принципе их объединяет (в два противополож-
ных лагеря критиков и в целом позитивно оцениваю-
щих взгляды Бэннона аналитиков) традиционный и 
нетрадиционный для Запада и России подход к пред-
ставляемому им новому, сложному и противоречиво-
му философскому, политическому и идеологическому 
прочтению современности.  

В целом, при всех нюансах, речь идет о различии 
между двумя идеологическими антагонистами – ли-
бералами и консерваторами на Западе и в России. При 
этом, если вести речь об аналитиках из России, на 
наш взгляд, различия между ними в данном вопросе 
чем-то напоминают наше традиционное деление на 
западников и славянофилов, по-разному и так похоже 
проявлявшееся в дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды в дискуссиях по любым во-
просам идеологии и политики. Особенно по вопросам 
патриотизма (или национализма) и интернационализ-
ма (космополитизма, глобализма).  

Здесь для уточнения идеологических взглядов 
Бэннона стоит остановиться на характеристике реаль-
ного мировоззрения альтернативных правых и связи с 
ними бывшего старшего советника президента. Дело 
это очень непростое, особенно с учетом того факта, 
что сам конгломерат разных до противоположности 
групп под этим названием ни в какой мере не носит 
характера не только организации, но даже коалиции. 

В многочисленных западных материалах либе-
рального толка альтернативные правые характеризу-
ются как «расистское, крайне правое движение, осно-
ванное на идеологии белого национализма и антисе-
митизма» [16]. 

В других подобных источниках они описываются 
как «слабо сплоченная коалиция крайне правых 
групп, включающая в себя популистов, белых супре-
матистов, белых националистов, неоконфедератов и 
неонацистов» [17]. Американские правозащитные 
организации считают, что «альтернативные правые… 
являются действующим движением, представляющим 
крайне правые идеологии, группы и индивидуумов, 
основное убеждение которых состоит в том, что “бе-
лая идентичность” находится под атакой многонацио-
нальных сил, использующих “политическую коррект-
ность” и “социальную справедливость” для подрыв-
ной работы против белых и “их” цивилизации» [18]. 

Наконец, альтернативным правым приписываются 
изоляционистские, протекционистские и белошови-
нистские идеи, часто пересекающиеся с правым попу-
лизмом. Концепция движения связывается с такими 
группами, как американские националисты, па-
леоконсерваторы, анархо-капиталисты, национал-
анархисты, христианские фундаменталисты, неомо-
нархисты и, разумеется, с президентской кампанией 
Дональда Трампа [19]. 
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Понятно, что такая оценка создает об указанном 
идеологическом течении крайне негативное впечат-
ление. Судя по всему, ее придерживается и автор ста-
тьи в журнале «Эксперт». Так, автор считает, что 
«нативисты» – это современные вариации определе-
ния народов по давнему нацистскому принципу 
«кровь и почва», с последующим изгнанием всех, кто 
«не той крови» и не родился «на этой почве» [20]. Из 
изученных им источников автор публикации делает 
вывод о том, что «альтернатива» Бэннона и его со-
участников – построить трансатлантический альянс 
широкого фронта ультраправых (националистов, шо-
винистов, расистов, ненавистников мусульман, анти-
семитов, неофашистов и неонацистов) и примкнув-
ших к ним напуганных масс, среднего класса, кото-
рый боится потерять свое благополучие из-за «ми-
грантов», «беженцев» и других распиаренных угроз – 
как в 1930-е мелкий чернявый «ариец» пугал «комму-
нистами» и «евреями». 

С уважением относясь к точке зрения этого рос-
сийского эксперта, надо добавить, что другие рос-
сийские и зарубежные аналитики придерживаются 
относительно альтернативных правых, сайта «Брей-
тбарт» и принадлежности к ним С. Бэннона иной 
точки зрения. 

Что касается обвинений всей этой четверки в ан-
тисемитизме (в том числе со стороны такой автори-
тетной в США организации, как Антидиффамацион-
ная лига), внимания заслуживают суждения ряда ис-
следователей.  

По мнению некоторых из них, «Стив Бэннон не 
просто какой-то политический выскочка. Он успешно 
управляет одним из крупнейших новостных ресурсов 
США – «Брейтбарт Ньюс». Месячная посещаемость 
сайта превышает 85 миллионов. Его редакция пестрит 
всеми возможными национальностями, вероиспове-
даниями и ориентациями. При этом «Брейтбарт» 
напрочь лишен какой-либо политкорректности и то-
лерантности, называет евреев евреями, критикует гей-
лобби и аборты, открыто говорит об опасности ради-
кального ислама. Именно за это Бэннона и его сайт 
сейчас критикует вся либеральная конница, вся либе-
ральная рать» [21]. 

На самом деле, в отличие от утверждений крити-
ков, основатель этого сайта и друг Бэннона Эндрю 
Брейтбарт задумал свой сайт, находясь в Израиле. 
«Мы устали от антиизраильской предвзятости 
мэйнстримных СМИ», считал он, создавая, по его 
собственным словам, «не апологетический, свобод-
ный и произраильский новостной канал» [22]. 

Глава иерусалимского бюро сайта писатель Аарон 
Кляйн упоминает «бесчисленные материалы в защиту 
Израиля», размещенные на сайте, когда им руководил 
уже Бэннон.  

Другой сотрудник сайта, ортодоксальный еврей 
Джоэль Поллак, заявляет: «Я работал со Стивеном 
Бэнноном в течение почти шести лет… и могу без 
колебаний сказать, что Стив – друг еврейского народа 
и защитник Израиля». Откуда же обвинения Бэннона 
в антисемитизме? Профессор права и другой защит-
ник Израиля на международных форумах Алан 
Дерщовиц, на наш взгляд, прав, упрекая тех, кто 

«называет кого-либо антисемитом лишь потому, что 
не согласен с их политикой».  

Что же касается альтернативных правых, то про-
живающий в Израиле наш бывший соотечественник, 
публицист А. Непомнящий, как и целый ряд других 
аналитиков, полагает, что их не следует путать с ра-
дикалами и расистами вроде американских неонаци-
стов или ку-клукс-клана. Они крайне разнородны по 
своим взглядам и объединены прежде всего жестким 
неприятием современной западной политкорректно-
сти или ее «уродливой избыточности». В то же время 
среди основных групп, образующих альтернативных 
правых, по мнению Непомнящего, большинство дей-
ствительно составляют белые националисты, начиная 
от тех, кто просто за права белых и против «черного 
нацизма», и до вполне откровенных расистов. К ним 
относятся, с одной стороны, палеоконсерваторы – в 
том числе антиглобалисты, традиционалисты и сто-
ронники Пэта Бьюкенена (важно, что все они – из не-
многочисленной группы терпимо и подчас даже пози-
тивно относящихся к России американцев. – Л.Д.), а с 
другой – носители откровенных антисемитских 
настроений.  

Все это привело к тому, что Бэннон стал дистан-
цироваться от большей части альтернативных правых 
и объявил себя хотя и националистом, но не белым, а 
американским, одновременно попытавшись выделить 
в среде альтернативных правых умеренную часть это-
го социума (а среди них немало евреев).  

Предполагалось, что эти «слегка альтернатив-
ные» (альт-лайт) правые увидят в «Брейтбарт 
Ньюс» свою нишу, расширив таким образом его 
аудиторию и придав сайту более респектабельный 
характер. Вряд ли это Бэннону удалось, по крайней 
мере с точки зрения сохранения за собой должно-
сти главного редактора данного издания, куда он 
вернулся после увольнения из Белого дома. Вско-
рости и эту работу он потерял [23].  

Тем не менее, затеяв свое наступление на Европу, 
ему пришлось еще более категорически отрицать вся-
кие связи с антисемитизмом и другими экстремист-
скими течениями в политике и идеологии. Так, в мар-
те 2019 г. он дал интервью британской телекомпании 
Sky News. Корреспондент канала задается вопросом: 
«Некоторые люди, следующие за Стивом Бэнноном и 
восхищающиеся им – это белые супрематисты и раси-
сты с опасными идеями. Беспокоит ли это его?».  

«Во-первых, – ответствовал Бэннон, – я возможно, 
сделал более, чем кто-либо, заявляя, что исповедую-
щие этнонационализм – это психи, кем бы они ни бы-
ли – неоконфедератами, неонацистами… Все эти пар-
ни – клоуны. У них нет политических целей» [24]. 

Годом ранее еще более категорически Бэннон вы-
сказался на эту тему в интервью ведущей израильской 
газете «Haaretz». Этому изданию он попытался объ-
яснить, почему и «русские неплохие парни», и почему 
сам он отнюдь не антисемит. По словам газеты, Бэн-
нон убежден в том, что Америка под руководством 
Трампа переживает революцию и «иудо-христианская 
культура» отступила от края пропасти. При этом ле-
вые якобы в «полном распаде», поскольку понима-
ют – это только начало [25]. 
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Судя по отзывам на это интервью читателей 
«Haaretz», некоторые из них разделяют его взгляды, 
заявляя, что «Трамп, Путин, Орбан и другие заслужи-
вают полной поддержки как главный оплот против 
“настоящих фашистов и антисемитов”». А либераль-
ные евреи, поддерживающие людей, подобных Соро-
су, действуют саморазрушительно, содействуя даль-
нейшему усилению исламистов, что сделает их жизнь 
невыносимой подобно тому, что уже переживают 
сейчас евреи Франции, Бельгии и т.д.». В то же время 
другие читатели газеты, придерживающиеся проаме-
риканских взглядов и в основном живущие в США (те 
самые «либеральные евреи»), по-прежнему склонны 
видеть в Бэнноне «расиста».  

С учетом вышесказанного представляет немалый 
интерес аналитическое суждение об альтернативных 
правых и Бэнноне двух уважаемых авторов – россия-
нина Даниила Григорьева и американца Джеффри 
Соммерса в ведущем российском научном журнале 
«Россия в глобальной политике» (сам факт публика-
ции исследования на эту тему в данном издании дока-
зывает научную актуальность избранной нами для 
исследования проблемы) [26]. 

Отвечая на вопрос, кто такие альт-райт, авторы 
статьи поясняют, что, обобщая, их можно отнести к 
правой части популистского политического спектра. 
В более конкретном смысле они считают альт-райт 
исключительно американской идеологией и движе-
нием, сформировавшимся в ходе первой предвыбор-
ной кампании Д. Трампа. Авторы публикации пола-
гают, что у альт-райт нет ведущих идеологов (с чем 
можно поспорить, вспомнив о С. Бэнноне), моно-
польных представителей и единого profession de foi 
(символа веры).  

В то же время, по их мнению, в бытность главным 
редактором «Брейтбарт Ньюс» (в момент написания 
статьи он все еще пребывал в этой должности после 
возвращения на нее), Бэннон выражал «довольно кон-
сервативные взгляды очень интересного свойства». В 
частности, называл себя «экономистом-
националистом», поддерживая при этом рост инве-
стиций в инфраструктуру, рост налогов на богатство 
(при одновременном их снижении для среднего клас-
са), поднятие торговых пошлин для защиты амери-
канской промышленности.  

Тут следовало бы заметить, что с подобной эко-
номической программой Бэннон напоминает не 
только ведущего критика современного неолибе-
рального капитализма США, нобелевского лауреата 
Джеффри Саммерса из Колумбийского университе-
та, но и ссылающегося на него как на авторитета на 
заседании российской Думы лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова [27]. 

В любом случае авторы статьи правы, заключая, 
что ни одно из предложений Бэннона (за исключени-
ем возможного сокращения налогов) нельзя назвать 
неолиберальным. Более того, именно идеология Бэн-
нона в области экономики дает авторам российского 
журнала основание прийти к выводу, что «идее о том, 
что обществу от правительства нужно только пре-
кращение какого-либо регулирования… похоже, 
окончательно положен конец. Таким образом, неоли-

беральная идеология, преобладающая десятилетиями 
(в том числе и в России. – Л.Д.) больше не притяга-
тельна даже для консервативной части электората».  

Впрочем, тут необходимо обратить внимание, что 
подобные и другие вызывающие поддержку у нема-
лого числа патриотов России высказывания Бэннона 
ни в коей мере не должны вызывать у них эйфории. 
По многим важнейшим вопросам он является реакци-
онером, это относится и к его крайне противоречиво-
му отношению к России, к чему мы еще вернемся.  

А пока скажем, что, как отмечали обозреватели га-
зеты «Коммерсант» С. Строкань и М. Коростиков, 
критики Бэннона не раз обвиняли его «Брейтбарт» в 
поддержке Москвы. Однако вопреки представлению 
кое-кого об этом сайте как чуть ли не дружественном 
Кремлю, на самом деле этот орган американских «ис-
тинных правых» неоднократно подвергал российскую 
политику резкой критике. Она несколько смягчилась 
только в разгар предвыборной кампании 2016 г., ко-
гда авторы «Брейтбарт» ограничились призывом к 
Трампу «снизить градус культурной войны» с Росси-
ей, сохранив давление на нее в военной и политиче-
ской областях. При этом президента Обаму сайт тогда 
призывал снять введенные им против России санкции, 
в то же время критикуя его за «мягкость» в отноше-
нии Москвы [3]. 

Не менее показателен подход Григорьева и Со-
ммерса к другому важнейшему показателю того, «кто 
есть Трамп и Бэннон» (когда они были еще вместе) – 
их отношению к расовым вопросам. По мнению авто-
ров, в отличие от расхожих суждений, обвинения пре-
зидента и его бывшего советника в расизме на осно-
вании их позиции по проблеме Мексиканской стены 
«крайне спорны».  

В любом случае, – пишут они, – необычно боль-
шое число голосов, полученное Трампом на прези-
дентских выборах 2016 г. от этнических меньшинств 
в «колеблющихся» штатах, говорит само за себя.  

Упоминают они и другой важнейший эпизод 
борьбы демократов против Трампа и Бэннона под 
лозунгом противодействия расизму – события в 
Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в августе 2017 г. 
Они начались с того противодействия, которое, со-
гласно обвинениям их противников-демократов, 
«белые супрематисты» оказали сносу памятника ко-
мандующему войсками конфедератов в ходе Граж-
данской войны генералу Роберту Ли. Автор этих 
строк много лет провел в находящейся рядом столи-
це штата Вирджиния городе Ричмонде (во время той 
войны – столице конфедератов), где центральная 
«Авеню Монументов» была сплошь заставлена па-
мятниками героев-южан. Никто эти памятники тогда 
не трогал, они сохранялись как символы уважитель-
ного, толерантного отношения граждан страны к 
истории своего государства.  

Однако в ходе нынешней американской «пере-
стройки» там началась, как и у нас в свое время, вой-
на памятников. С примирительным отношением к 
южанам той поры нынешние демократы (не только 
черные, но и их сторонники разного цвета кожи) ре-
шили покончить. Однако это категорически не устро-
ило оппонентов подобных взглядов, которые в ответ 
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на попытки снести памятники довольно резко и агрес-
сивно бросились противодействовать. В рядах защит-
ников доброй памяти о конфедератах замелькали ра-
систские (в том числе антисемитские) лозунги и сва-
стики в обрамлении портретов Трампа и вице-
президента США, лидера американских евангелистов 
Пенса. 

Стоит заметить, что в ходе антирасистского бунта 
в США на фоне пандемии и начавшегося экономиче-
ского кризиса 2020 г., в полностью перевернутом со-
стоянии те же события там повторились. На этот раз 
наступали и громили черные, белые беспомощно взи-
рали на происходящее, а памятники конфедератам 
опять оказались под угрозой. По обвинению в «ра-
сизме» там на этот раз свалили даже памятники Ко-
лумбу и Линкольну.  

В 2017 г. (впрочем, как и в 2020 г.) политически 
главным фактором стала реакция на эти события. 
Страна и элита в очередной раз оказались расколоты-
ми. Генеральный прокурор США (он же министр юс-
тиции), позже смещенный Трампом со своего поста 
Джефф Сешнс охарактеризовал происшедшее как 
«внутренний терроризм». Не сумевший предотвра-
тить массовое насилие мэр Шарлоттсвилля Майкл 
Сингер вообще все свалил на «Белый дом и ближай-
шее окружение президента» (точно так же поступили 
многие демократические губернаторы и мэры три го-
да спустя). 

Однако в общенациональном масштабе решающее 
значение приобрела реакция на эти события Трампа и 
в то время его главного идеолога Бэннона. Стали из-
вестны четыре заявления президента по этому поводу. 
В первом он решительным образом осудил это «шо-
кирующее проявление ненависти, фанатизма и наси-
лия с разных сторон, с многих сторон». Из чего демо-
краты и их сторонники немедленно сделали вывод о 
том, что Трамп в лучшем случае не определился, кто 
виноват, а в худшем вообще возложил вину на жертв 
насилия (черных и их защитников).  

После резкой критики по его адресу, президент 
виновниками назвал расизм и белый супрематизм. 
Однако в своем третьем заявлении Трамп сказал, что 
ему не за что извиняться и его первоначальная реак-
ция была правильной, что вызвало обвинения по его 
адресу чуть ли не в нацизме. И наконец, в четвертом 
заявлении президент сказал: «Они пытаются отнять у 
нас нашу культуру, они пытаются отнять у нас нашу 
историю». 

Как отмечают авторы статьи, хотя Трамп и отпра-
вил после этого (но не по этой причине) в отставку 
Стива Бэннона, «который пустился в пространные 

объяснения, почему белые нацисты не более чем 
«сборище клоунов», этого явно было недостаточно. В 
знак протеста многие уважаемые деятели, ранее со-
трудничавшие с правительством, сами подали в от-
ставку.  

Впоследствии Трампу после новых случаев расово 
мотивированных актов массового насилия на улицах 
американских городов еще не раз приходилось пуб-
лично осуждать «расизм, нетерпимость и белый су-
прематизм» [28]. Надо отметить, что и во время собы-
тий 2020 г. Трамп в своей реакции на протесты и по-
громы оказался не менее двусмысленным. 

В заключение автор статьи в российском журнале 
просит читателя иметь в виду, что «даже в своей ны-
нешней демонизированной и упрощенной до абсурда 
версии» альтернативных правых, согласно данным 
опросов, поддерживают 10 процентов населения 
США, что много для относительно нового обще-
ственного движения и идеологии, но явно недоста-
точно для создания на этой почве серьезной группы 
поддержки подобных взглядов в администрации пре-
зидента. Что частично объясняет судьбу в ней Бэнно-
на. Однако заметим от себя: сам Трамп, при всех про-
тиворечиях своих заявлений и действий, по-прежнему 
продолжает проявлять себя как устойчиво антилибе-
ральный политик.  

Авторы статьи справедливо заключают, что ныне 
мы являемся свидетелями краха «политического цен-
тра» на Западе именно как результата массового разо-
чарования в проводимой там на протяжении 40 лет 
неолиберальной политике. Это приводит на наших 
глазах к фундаментальному пересмотру баланса меж-
ду левыми, правыми и центром (при новом понима-
нии смысла самих этих терминов. – Л.Д.). Несмотря 
на отсутствие – как следствие этого пересмотра – но-
вой массово поддержанной идеологии, граждане все 
больше надежд возлагают на правительство как за-
щитника своих интересов и активно выступают про-
тив дальнейшего урезания государственного сектора в 
экономике. А это, добавим от себя, противоречит 
догмам не только неолиберализма, но и классического 
республиканского консерватизма, приверженность 
которому декларируют и Трамп, и Бэннон, и альтер-
нативные правые.  

Отсюда кричащие противоречия в их политике, 
что, как справедливо отмечают авторы, превращает 
альт-райт в «довольно сомнительную идеологию…, 
пытающуюся объединить культурный консерватизм с 
протекционистской экономической политикой». 

Судьбу этого движения, как и вообще правых в 
Америке, еще предстоит отследить.  
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In the light of the ethno-political, social and value crisis that broke out in America in 2020, there is a need to study its 
ideological foundations. The study shows that, although at the first stage of this crisis the demands of African-Americans, the 
liberals and globalists who use these demands for racial equality to overthrow President Trump came to the fore, an equally 
important political and ideological segment of American society is the right-wing nationalists behind Trump, who showed 
themselves in the 2016 presidential election. One of their heralds is the former chief aid to Trump, Stephen Bannon, who then 
played a major role in his election to the presidency. Based on a large volume of studied sources, both Russian and primarily 
American authors, media materials and political sites, the author comes to the conclusion that this figure and the ideology 
developed by him are extremely ambiguous. On the one hand, Bannon is undoubtedly a right-wing nationalist, a staunch 
opponent of any left-wing ideas, including those of left-wing liberals and progressives, and a supporter of a tough foreign policy, 
especially hostile to the “Communist China” and in many respects to Russia. On the other hand, he also recognizes the crisis of 
the current model of capitalism in the United States (by his own admission, which began with the collapse of the USSR). He 
believes that the basis of the crisis is the substitution of “productive initiative capitalism” by the corruption and nepotism of the 
ruling elite, the usury of bankers. with the corrupting role of the media. Bannon criticizes the “capitalism of personal success” 
without responsibility for the weak and the sick, considering it cruel and unspiritual. In his view, the “capitalist revival” in the 
United States – of which he is a proponent – should begin with the strict restrictions of the “elite of elites” who have taken over 
the world and continue to get rich at a time when “working white men and women are sliding into poverty”. As for Putin’s 
Russia, Bannon believes that Putin deserves to be understood as a “traditionalist and economic nationalist”. At the same time, he 
condemns “Russia’s kleptocratic system and the predatory nature of Russian business imposed on the country by globalist 
liberals”. The author of the article comes to the conclusion that the extremely contradictory ideology proposed by Bannon to 
America and Europe, although it contains many correct negative assessments of the current financial and speculative model in the 
United States, is at the same time based on an idealistic view of the possibility of returning the country to a humane model of 
capitalism, which, in practice, this country has never had and cannot have in principle. 
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Анализируются причины возникновения и специфика новой формы политического участия – новостных игр. Ньюс-геймс 
относятся к тренду виртуального политического участия в противовес его традиционным вариантам, а также представляют 
собой один из примеров геймификации. Соответствие новостных игр формам социальной организации современного об-
щества – сетевым и потоковым структурам – дает возможность прогнозировать их потенциальную востребованность в 
ближайшей перспективе. 
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Традиционные способы освещения новостей в по-

следнее десятилетие потеснились, впустив в свою 
компанию новый формат – так называемые новостные 
игры или ньюс-геймс (newsgames). На сегодняшний 
день их уже нельзя назвать новым явлением: первые 
ньюс-геймс датируются исследователями началом 
2000-х гг. [1], а событием, послужившим информаци-
онным поводом и ставшим отправной точкой для но-
востных игр, называют теракт 11 сентября 2001 г. 
Возможно, именно благодаря неспешному и посте-
пенному распространению новостных игр интерес 
научного сообщества к их анализу проявился сравни-
тельно недавно: в России – с 2015 г., единичные ино-
странные публикации появлялись пятилетием ранее1. 

Новостная игра – это игра, созданная СМИ на осно-
ве актуального события. Она призвана донести журна-
листскую трактовку произошедшего нестандартным 
способом, предлагая человеку прочувствовать ситуа-
цию, в игровой форме примерив на себя роль ее 
наблюдателя либо участника. Игровой формат дает 
возможность изменить опыт потребителя новостей: 
теперь человек не просто узнает о каком-то событии 
или проблемной ситуации и «скользит» дальше в ин-
формационном потоке: его внимание на более дли-
тельный срок, чем ранее, фиксируется на новости. Од-
нако игры не преследуют цель заставить ознакомиться 
с информацией, ловя на удочку желающих развлечься. 
Решение приступить к игре подразумевает определен-
ный уровень представлений и о СМИ (хотя бы поверх-
ностные знания о позиции новостного издания), и о 
самой новости (хотя бы из преамбулы-аннотации к 
игре), после чего человек имеет выбор – продолжить 
погружение в позицию журналиста или нет. 

Теоретик игр Мигель Сикарт считает, что новост-
ные игры предназначены для сопровождения – иллю-
страции и комментирования – определенной части 
новостей и ориентированы на специфическую ауди-
торию: не столько на обычного потребителя новостей, 
сколько на граждан, и работают как средство, расши-
ряющее возможности и стимулирующее политиче-
скую и гражданскую активность. Он называет но-
востные игры «политическими» вне зависимости от 
того, связана ли игра с новостью о политике или нет, 
несет ли она в себе соответствующий тематический 

месседж или нет. «Политической» игру делает ме-
дийный эффект приложения игрового контента к ин-
формационному новостному материалу. Как справед-
ливо отмечает автор, новостные игры не стремятся 
навязать некие политические убеждения, изменить 
мнение несогласных по конкретным вопросам или 
завербовать новых сторонников. Они действуют ина-
че: расширяют пространство представлений, предла-
гают аргументы для (возможного) последующего уча-
стия в дискуссиях в публичной сфере [2. P. 29]. 

Родоначальник концепции и создатель первых 
ньюс-геймс гейм-дизайнер Гонзало Фраска утвержда-
ет, что новостные игры, безусловно, предвзяты. Од-
нако, по его мнению, в этом нет проблемы: игра по-
ощряет критическое мышление, даже если игрок не 
согласен с идеями, представленными в ней [3]. Игра 
не «вербует» сторонников мнения журналиста, а про-
ясняет и закрепляет позицию игрока, тем самым, ги-
потетически, способствуя совершению им действий и 
принятию решений впоследствии. Кроме того, игра 
привлекает внимание к контенту конкретного новост-
ного издания в целом. По сути, она – одно из средств, 
решающих вопрос конкуренции за внимание потреби-
теля для современных СМИ. Конечно, это утвержде-
ние касается не любой игры, а только той, которая 
смогла заинтересовать аудиторию. 

На сегодняшний день в отечественной науке 
сформировался пласт работ, посвященных анализу 
коммуникативных возможностей как иммерсивной 
журналистики в целом [4, 5], так и новостным играм 
как одной из ее форм [6–8]. Поскольку ньюс-геймс 
чрезвычайно разнообразны, различаются по затра-
ченным на их создание ресурсам, используемым тех-
ническим приемам, длительности, тематике, то об-
щим местом публикаций является стремление опи-
сать функции и классифицировать игры, а также со-
поставить западный и отечественный опыт их разра-
ботки [9, 10]. Ряд публикаций стремится оценить те-
кущее состояние жанра, как правило, отмечая при 
этом, что ожидания, связанные с потенциалом их 
применения, (пока) не оправдываются. Встречается 
как констатация нежизнеспособности самого форма-
та, предполагающего совмещение разнородных сущ-
ностей – игры и новостей [11], так и разбор ситуации 
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с точки зрения степени привлекательности и качества 
исполнения создаваемых сегодня игр [10]. Критики 
проекта констатируют, что отечественные новостные 
игры не реализуют свой потенциал, выполняют лишь 
ограниченный ряд функций из возможных, а изда-
тельства не инвестируют деньги в разработку ярких 
интересных игр. 

Анализ отечественных интернет-СМИ показал, 
что отдельные новостные игры стали появляться с 
2012 г.: самой ранней из обнаруженных является игра 
«Все могло быть иначе» издания OpenSpace.ru, ин-
формационным поводом к которой послужил день 
рождения российского Президента2. Однако регуляр-
ная разработка и публикация новостных игр в рунете 
(например, таких, как «Вокруг Огромная Страна», 
«Такие дела») началась с 2015 г. Трудно определить 
момент, с которого ньюс-геймс в России следовало 
бы назвать популярными – количество интернет-
СМИ, практикующих их разработку, было и остается 
очень небольшим3; однако невысокая распространен-
ность этого формата характерна и для западных СМИ. 
Пик активности интернет-изданий по общему количе-
ству реализованных новостных игр приходится на 
2017–2018 гг. За пятилетие ряд изданий, практико-
вавших такой формат, прекратили его использовать4. 
Большинство СМИ, привлекающие новостные игры, 
позиционируют себя как «независимые»5. 

Имеющиеся на сегодняшний день научные статьи 
о ньюс-геймс принадлежат в основном журналистам; 
небольшая часть – философам. Публикации, которые 
пытались бы объяснить распространение новостных 
игр, пока отсутствуют, что как раз и не позволяет де-
лать прогнозы на будущее и оценить декларируемые 
«неудачи» этого жанра. В связи с этим задача, кото-
рую мы ставим перед собой, заключается в том, что-
бы проанализировать существующее положение дел с 
точки зрения социолога и ответить на вопрос о пер-
спективах развития новостных игр в России. 

 
Новостные игры как новая форма 
политического участия 
Обычно новостные поводы, ложащиеся в основу 

создания игр, являются серьезными, проблемы – ост-
рыми, животрепещущими, хотя и не обязательно при-
вязанными к текущему моменту. При желании можно 
выделить ряд ньюс-геймс, посвященных вопросам 
политики – т.е. содержательно связанных с вопросами 
функционирования государственных институций, с 
обсуждением обещаний и решений представителей 
власти и т.п., но разделение на «политические» и «не-
политические» будет достаточно условным. Однако 
вне зависимости от того, явилась ли информацион-
ным поводом для создания игры политическая или 
иная проблематика, новостные игры могут быть рас-
смотрены как новая форма политического участия. 

Одному из наиболее влиятельных определений 
политического участия, в котором оно определяется 
как действия частных граждан, стремящихся влиять 
на отбор государственных управленцев и их деятель-
ность, уже около пяти десятилетий [12. P. 2]. За это 
время понятие эволюционировало, многократно пе-
реопределялось и уточнялось, исходя из новых соци-

альных реалий. В ходе дискуссии о содержании тер-
мина поднимались вопросы о том, считать ли полити-
ческим участием только активные действия или же 
можно отнести к нему еще и чувства (например, пат-
риотизма), рассматривать ли в качестве участия 
неконвенциональную активность (например, наси-
лие), ограничивать ли участие рассмотрением дей-
ствий, инициированных властью, или включать во-
люнтаристскую активность самих граждан, сводить 
ли участие к активности по отношению к сфере госу-
дарственного управления или нет [13]. Может быть, 
поэтому за долгое время так и не сложилось единое 
определение, разделяемое большинством исследова-
телей. Так, несмотря на многочисленные работы, кон-
статировавшие диверсификацию форм участия, его 
новые режимы, появление новых агентов, даже в со-
временных публикациях можно встретить трактовку, 
максимально приближенную к узкому пониманию 
термина, ограничивающему предмет рассмотрения 
легальными институционализированными практика-
ми борьбы за власть [14]. Тем не менее содержатель-
ный анализ многочисленных определений политиче-
ского участия позволил выявить ряд ключевых харак-
теристик понятия: это добровольная активность граж-
дан, связанная с правительством, политикой или гос-
ударством в широком смысле этих слов [15. P. 351]. 

На протяжении последних десятилетий исследова-
тели раз за разом отмечали спад интереса к так назы-
ваемому традиционному политическому участию, 
понимаемому как деятельность людей в материальном 
мире, связанная с функционированием политических 
институтов (членство в партии, голосование на выбо-
рах, сбор подписей в избирательных кампаниях и т.п.). 
По поводу отчуждения людей от такого рода участия в 
политике долго били тревогу, опасаясь  катастрофиче-
ских последствий для демократического управления; 
начало дискуссии было положено в 1990-е гг., а мощ-
ным катализатором обсуждения выступила работа 
Роберта Патнема «Боулинг в одиночку» [16]. В ходе 
дискуссии в 2000-е гг. получила поддержку гипотеза 
о том, что спад использования традиционных форм 
компенсируется появлением новых практик и воз-
можностей включения в политическую сферу. 

Сначала исследователи констатировали рост ин-
дивидуального или микрополитического участия, 
проявившегося в качестве реакции на масштабное 
исключение обывателей из сферы профессионального 
государственного управления [17, 18]. Такое полити-
ческое участие реализуется обычными гражданами в 
ходе повседневной жизни (например, в деятельности 
волонтеров, в целенаправленном потреблении или 
бойкоте товаров), является неформальным, не являет-
ся легитимирующим или оппозиционным по отноше-
нию к властям, подчинено стремлению решить инди-
видуально-значимые проблемы [19]. Затем были 
опубликованы работы, анализирующие новые воз-
можности политического участия, появившиеся у 
граждан с распространением цифровых медиа и ин-
тернета [20–22]. Например, Янис Теочарис рассмат-
ривает разнообразные варианты цифровой сетевой 
активности6 и приходит к выводу, что все они приво-
дят к целенаправленной активации индивидом своих 
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социальных сетей для распространения информации о 
проблеме или оказания давления для ее разрешения, 
т.е. мобилизуют людей, и потому являются политиче-
скими [23]. 

Открытие альтернативных форм политического 
участия в онлайн-сфере привело к всплеску исследо-
ваний и в отечественной науке: в последние годы ве-
дутся дискуссии о перспективах интернет-инициатив, 
таких как электронные петиции [24, 25] или группы 
поддержки в социальных сетях [26], как современного 
управленческого инструмента. Поскольку долгое 
время мерилом успеха политической деятельности 
были непосредственные социальные изменения, ею 
вызванные, то воодушевление новыми возможностя-
ми проявления активности граждан в политике, от-
крывшимися благодаря распространению цифровых 
технологий, чередуется с разочарованием и критикой 
их неэффективности. Показательным является неред-
кое использование термина «слактивизм» для нега-
тивной характеристики результативности онлайн-
форм политического участия [27, 28]. Между тем, как 
утверждает Кирилл Мартынов, в долгосрочной пер-
спективе цифровое сетевое участие может привести к 
созданию устойчивых политических групп, формиро-
ванию нового социального пространства, новой куль-
туры публичности и способствовать тем самым поли-
тической трансформации общества [29]. 

Конвенциональное политическое участие на циф-
ровых площадках возможно в разных формах: это и 
многочисленные варианты сетевого распространения 
информации о проблеме (посты-сообщения, коммен-
тарии, репосты, аккумулирование информации в 
группах, тегирование, участие в флэшмобах), и созда-
ние-подписание электронных петиций и обращений, и 
коммуникация с политиками. Все перечисленные он-
лайн-варианты характеризуются публичностью, де-
монстративностью, выступают в качестве акта само-
презентации. Зарубежные и отечественные работы 
констатируют, что для современных граждан, особен-
но для молодежи, заявление о своей позиции, дающее 
возможность конструирования идентичности, являет-
ся важным, тогда как активная институциональная 
деятельность отступает на второй план [30, 31]. Скор-
ректируем этот тезис на основе данных опроса ре-
сурсного центра Научного парка СПбГУ, проводив-
шегося в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской 
области в марте 2020 г.7  Действительно, об участии в 
реально проводимых акциях и мероприятиях (собра-
ниях, митингах, маршах, пикетах, перформансах) за-
являют от 12,2 до 15,7% опрошенных, а в сетевых 
акциях (таких как обмен информацией в интернете, 
репосты, комментарии, флешмобы в социальных се-
тях) – от 26,4 до 28,3%: т.е. разрыв между первым и 
вторым типами заявляемого участия налицо. Как тра-
диционный, так и сетевой активизм, при большей вы-
раженности последнего, присущ далеко не многим. 
Наибольший разрыв между первым и вторым типами 
заявляемого участия выявлен в возрастных группах 
18–29 и 30–39 лет: в Санкт-Петербурге и Москве – 
троекратный, в Свердловской области – 2,4 раза по 
обеим рассматриваемым возрастным категориям8. В 
зависимости от региона разрыв между традиционным 

и сетевым участием существенно сокращается (стано-
вится менее двукратного) лишь у представителей 
старшего возраста: в Санкт-Петербурге – у группы 
60+, в Москве – у группы 50+, в Свердловской обла-
сти – у группы 40 и старше. Анализ данных демон-
стрирует более значительную популярность форм 
новой политической активности по сравнению с тра-
диционными формами, причем сетевое политическое 
участие характерно для людей разных возрастов, а не 
только для молодежи, однако процент людей, обозна-
чивших себя как активистов, остается все равно срав-
нительно невысоким. 

Говоря о таком специфическом виде онлайн-
активности, как новостные игры, мы понимаем, что 
сам факт игры не подразумевает публичности, чем 
существенно отличается от иных форм интернет-
участия. Кликанье по кнопке «начать игру» не приво-
дит к объявлению и последующему распространению 
мнения игрока в онлайн-среде, т.е., не работает на 
мобилизацию индивидом своего окружения для ре-
шения острого насущного вопроса, однако может 
быть рассмотрено как участие в специфическом голо-
совании, организованном конкретным СМИ по во-
просу о проблемном характере той или иной новости. 
Факт начала игры можно расценить как форму выска-
зывания человека, который: 1) считает актуальным 
содержание новости, явившейся информационным 
поводом для игры; 2) соглашается зафиксировать свое 
внимание на новости на более длительный промежу-
ток времени (по сравнению с обычно затрачиваемым), 
а также рефлексировать о ней по ходу игры; 3) согла-
шается получить дополнительную перспективу виде-
ния проблемной ситуации. Тем самым мы получаем 
выраженное стремление к политической мобилизации 
участников «сверху», со стороны СМИ, и в то же 
время добровольное согласие быть мобилизованным 
«снизу», со стороны игрока. Поэтому представляется, 
что участие в новостных играх может быть рассмот-
рено как вариант (непубличного) высказывания, вы-
ражения личной позиции и понято как действие, ко-
торое осуществляется отдельными гражданами с 
намерением продемонстрировать свою собственную 
мобилизацию. Это сродни так называемым процессо-
ориентированным определениям феномена политиче-
ского участия [32. C. 13], акцентирующим внимание 
на том, как субъект осуществляет погружение в кон-
венциональное поле политики.  

Особенности ньюс-геймс как формы политическо-
го участия обусловлены спецификой среды их функ-
ционирования (виртуальная среда) и характером ме-
диа (сочетание новостей с игрой), позволяющих его 
осуществлять. Для понимания сущности новостных 
игр следует задать вопрос о том, что способствовало 
появлению этого жанра иммерсивной журналистики. 
Представляется, что рассмотрение места ньюс-геймс в 
контексте виртуализации и геймификации современ-
ного общества поможет решить эту задачу. 

 
Новостные игры в контексте сетевых 
и потоковых структур 
Геймификация как тема исследования стала попу-

лярной в отечественной науке в последние пять лет, и 
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в основном – среди исследователей управления и ор-
ганизаций, а также образования: на сегодняшний день 
количество научных работ исчисляется сотнями9. 
Именно поэтому в современных публикациях распро-
странено определение, акцентирующее внимание на 
сугубо прикладном аспекте: на геймификации как 
технологии, инструменте, позволяющем вовлекать 
людей в реализацию какого-либо проекта и / или уве-
личивать степень их заинтересованности, а следова-
тельно, результативность. Согласно повсеместно ци-
тируемым Кевину Вербаху и Дэну Хантеру, геймифи-
кация – это применение игровых элементов и игровых 
механик в неигровых контекстах [33]. При таком 
определении геймификация представляется как целе-
направленно конструируемый процесс; следователь-
но, для анализа необходимо поставить вопросы о 
субъекте геймификации, цели, а также о том, на кого 
эта технология направлена. 

Однако тенденция применять элементы игры про-
является одновременно в абсолютно разных сферах – 
от науки до политики. Исследователи констатируют 
распространение игрового сознания в современном 
обществе. В этом смысле мы говорим не просто о 
модной технологии, используемой кем-то с опреде-
ленной целью, а о повсеместной тенденции нашего 
времени, вызванной к жизни социальными изменени-
ями. Именно поэтому необходимо сформулировать 
более широкое определение геймификации, рассмот-
рев ее как масштабный социальный процесс экспан-
сии игр, игровых механик, игровых технологий в со-
временном обществе. Этот подход позволяет рас-
сматривать в качестве проявлений геймификации ши-
рокий круг явлений игрового плана, как целенаправ-
ленно конструируемых, так и спонтанно возникаю-
щих, в том числе ньюс-геймс, которые не подпадают 
под узкое определение геймификации, поскольку в 
нем речь идет не об играх как таковых, а только об 
игровых элементах (очки, бейджи, рейтинги и т.п.) и 
механиках. 

Сегодня основная масса публикаций на тему гей-
мификации, беря за основу понимание термина в его 
узком смысле – как технологии или инструмента, по-
священа реализации процесса на практике. Это харак-
терно и для отечественных, и для западных исследо-
вателей, хотя последние начали разработку этой про-
блематики пятилетием раньше [34–36]. Ряд работ по-
священ аналитике успехов и неудач геймификации 
[37]. Развенчивается миф о «легкости» использования 
идеи внедрения игровых элементов и механик [38, 
39], рассматриваются структурные и властные по-
следствия внедрения [40]. Есть работы, анализирую-
щие геймификацию в теоретическом ключе, рассмат-
ривающие этот феномен в контексте развития совре-
менного капитализма и прогнозирующие связанные с 
ним изменения [33, 35]. Между тем пониманию сущ-
ности процесса геймификации способствует анализ 
социальных изменений, предшествующих ее распро-
странению. 

На протяжении более чем двух последних десяти-
летий исследователи-теоретики говорят о возрастании 
роли новых форм координации социальных взаимо-
действий – сетей и потоков [41–45]. Взгляд через 

призму сетей и потоков на социальную структуру 
явился следствием осмысления изменений последних 
пятидесяти лет: очередных траекторий развития капи-
тализма, смены способов производства и виртуализа-
ции общества, глобализации и нарастания мобильно-
сти, развития информационных технологий, распро-
странения интернета, новых медиа и ускорения обме-
на информацией. 

Феномен глобализации предполагает описание со-
временных обществ с акцентированием размывания 
их границ – культурных, экономических, националь-
ных. В этом контексте становятся актуальными поня-
тия социальных сетей, транснациональных и транс-
граничных потоков, сетевой и потоковой мобильно-
сти, взаимовлияния и интеграции. Понятие «сети» 
позволяет описать и проинтерпретировать современ-
ные интегративные тенденции, стирание границ и 
многомерность мирового пространства [46]. Понятие 
«потока» фиксирует мобильность, изменчивость и 
текучесть социальных взаимодействий [47].  

Феномен виртуализации общества возникает на 
очередном этапе развития капитализма и заключается 
в формировании реальности образов, зачастую теря-
ющих связь с предметом отображения (симулякров в 
терминологии Ж. Бодрийяра [48]). Значительная часть 
социальных взаимодействий переходит в виртуаль-
ную сферу, сферу имитаций и репрезентаций, в кото-
рой образы и коммуникации замещают реальные ве-
щи и действия. Виртуальная реальность активно раз-
растается за счет новых технических возможностей, 
становится неотъемлемой частью социального бытия, 
а представления о сетях и потоках как формах коор-
динации социальных взаимодействий дают аналити-
ческую возможность не только описывать происхо-
дящие в ней процессы и коммуникации, но и связать 
обе – виртуальную и «реальную» – реальности воеди-
но [48]. 

С течением времени политическое участие эволю-
ционирует, причем меняет не только свои формы, но 
и содержание. В изначальной формулировке концепта 
теоретиками подразумевались реальное действие, 
стремление к изменению и корректировке действи-
тельности. Люди участвовали для того, чтобы «сде-
лать» – поддержать власть или, напротив, выразить 
несогласие с ее действиями, привлечь внимание к 
проблеме и добиться ее решения. Фокус на социаль-
ных изменениях последних десятилетий позволяет 
понять сущность новых онлайн-форм политического 
участия, посмотрев на них с точки зрения процесса 
виртуализации. Виртуализация предполагает распро-
странение форм, дающих возможность участвовать 
опосредованно, заочно, демонстрировать участие и 
даже имитировать его. В соответствии с логикой 
функционирования виртуальной реальности такая 
цель политического участия, как «изменение реаль-
ной действительности», отходит на второй план, вы-
водя вперед задачи включения индивида в актуальные 
коммуникационные сети и информационные потоки, 
презентации себя и формирования своего имиджа. 
Именно к таким формам относятся и распространение 
популярных сегодня электронных петиций, и органи-
зация групп поддержки в социальных сетях, и транс-
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ляция-пересылка информации. К ним же можно отне-
сти и ньюс-геймс, которые предлагают современному 
пользователю специфический формат информирова-
ния и сопричастности. Как отмечалось ранее, по срав-
нению с иными вариантами политического участия в 
интернете новостные игры в наименьшей степени 
ориентированы на публичную презентацию их потре-
бителя. Однако они информируют, фиксируют вни-
мание на дискурсе об актуальных проблемных вопро-
сах, подключают к ключевым информационным по-
токам современного общества, опосредованно рабо-
тают на конструирование идентичности индивида и 
на возможности представления себя другим. 

Для понимания особенностей новостных игр как 
новой формы политического участия важно зафикси-
ровать не только тот факт, что они функционируют в 
специфической виртуальной среде, а и тот, что они 
являются проявлением тренда геймификации. Дивер-
сификация социального взаимодействия в современ-
ном (пост)глобальном мире приводит к разнообразию 
и противоречивости норм, его регулирующих. Пред-
ставления о возможности выбора, индивидуализме и 
свободе человека осложняют работу прежних меха-
низмов социального принуждения и контроля. Анга-
жемент и включение человека в процесс, а тем более 
подчинение предписаниям требует существенных 
усилий. Возникает необходимость в новых механиз-
мах, которые обеспечивали бы участие человека не 
через принуждение внешней силой, а «посредством 
соблазна и искушения <...> в личине осуществления 
свободной воли» [42. С. 94]. Отсюда становится по-
нятным распространение геймификации как инстру-
мента мобилизации, адекватного решению задачи 
«мягкого» принуждения человека к участию и необ-
ходимому действию, а также появление новостных 
игр как способа неявной политической мобилизации 
индивида. 

Теоретически этот способ мобилизации нужен 
средствам массовой информации как участникам по-
литического коммуникативного пространства. Созда-
ние интересной новостной игры является одним из 
способов сформировать, сохранить, иногда – усилить 
информационный поток: удержание «своей» аудито-
рии обеспечит выживание данного новостного изда-
ния в условиях конкуренции в контексте современных 
форм социальной организации. Участие в новостных 
играх со стороны потребителей тоже логично: дело не 
в стремлении к удовольствию или отдыху, а в разде-
лении установки современного общества на включен-
ность в информационные потоки, стремление быть в 
тренде, демонстрацию своей активности, заинтересо-
ванности, наполненности жизни. 

Если говорить о такой характеристике гипотети-
чески возможных потребителей новостных игр, как 
«возраст», то анализ данных вышеупомянутого опро-
са ресурсного центра Научного парка СПбГУ по трем 
регионам показывает, что возрастные границы могут 
оказаться достаточно широки и включать не только 
молодежь, а и представителей среднего возраста как 
минимум до 50 лет. Эти выводы можно сделать, оце-
нив распределения ответов на вопросы о практиках 
использования интернета. Так, на вопрос о том, поль-

зуются ли респонденты социальными сетями, по всем 
трем регионам видна схожая динамика: чем моложе 
респонденты, тем больше среди них пользователей 
(если в возрастной группе 18–29 не пользуется всего 
лишь каждый сотый, а среди 40–49-летних – каждый 
девятый, то среди 60–70-летних – уже каждый вто-
рой)10. Потенциальная аудитория для новостных игр 
как формы политического участия – те люди, кото-
рые стремятся высказываться и потому публикуют 
свои собственные посты и материалы или как мини-
мум комментируют чужие. В уточняющем вопросе к 
пользователям социальных сетей о практикуемых 
вариантах их использования процент ответов на 
утверждение «Никогда не размещаю свои посты (не 
веду блоги, не выкладываю тексты, истории, фото, 
видео, картинки и т.д.)» динамично возрастает от 
представителей молодежи к пожилым людям, дости-
гая в зависимости от региона разницы между 18–29-
летними и 60–70-летними в 2,5–3,5 раза11. Однако 
разница между 18–29-летними, 30–39-летними и 40–
49-летними не очень велика. В среднем по регионам 
«часто» и «иногда» размещают свои собственные 
посты подавляющее большинство представителей 
возрастной группы 18–29 лет, около двух третей 
представителей 30–39-летнего возраста, а также око-
ло половины 40–49-летних12. Что касается коммента-
риев к чужим записям, фото и видео, то разница 
между тремя рассматриваемыми возрастными груп-
пами практически стирается: оставляют комментарии 
около двух третей респондентов (в среднем по всей 
выборке 68,8% в возрастной группе 18–29 лет, 71,2% 
среди 30–39-летних и 64,5% среди 40–49-летних). 
Именно поэтому мы полагаем, что в плане возраста 
потенциальная аудитория потребителей ньюс-геймс 
достаточно широка. 

 
Заключение: перспективы 
исследований новостных игр 
Ранее мы обращали внимание на то, что в совре-

менной России новостные игры практикуют в основ-
ном так называемые независимые интернет-СМИ, в 
основном позиционирующие себя как оппозицион-
ные, и это не случайно. Невысокая распространен-
ность новостных игр может рассматриваться в каче-
стве симптома того, что в нашем обществе большин-
ство изданий, за вышеуказанным исключением, не 
стремятся ангажировать аудиторию. Мобилизация 
аудитории не является первоочередной задачей, воз-
можно, в силу общей слабости позиции средств мас-
совой информации в качестве участников политиче-
ской коммуникации. Однако этот вопрос требует до-
полнительного внимания и изучения. 

В этой статье мы постарались показать, что в связи 
с трендом геймификации в виртуальном пространстве 
формируется новая форма политического участия – 
новостные игры. Эта форма является одним из меха-
низмов, при желании индивида обеспечивающим его 
включенность в сетевые и потоковые структуры со-
временного общества. В то же самое время она высту-
пает инструментом латентной мобилизации и удержа-
ния аудитории со стороны интернет-СМИ. Включаясь, 
человек работает на себя, но в то же самое время – на 
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воспроизводство современного капитализма. Пред-
ставленные размышления о сущности новостных игр 
носят теоретический характер. В перспективе интерес-
но проанализировать, какие именно люди играют в 
подобные игры, чем различается аудитория у изданий 
разной направленности, действительно ли участники 
приобретают дополнительные перспективы видения 
социальных и политических вопросов, как ньюс-геймс 
влияют на иные формы политического участия. 

Несмотря на то что российские новостные игры 
едва ли могут быть рассмотрены как значимая форма 
политического участия в силу особенностей их теку-
щего развития, все же на перспективу интересно за-
думаться о том, чтобы принимать ее и иные онлайн-
формы в расчет при измерении включенности челове-
ка в политические сети и потоки. Так, на сегодняшний 
день существует множество индексов, призванных 
замерить уровень жизни человека. Поскольку пред-
ставления о том, что является хорошей жизнью, изме-
няются, то и индексы пересматриваются и расширя-
ются за счет включения показателей самочувствия 
человека в разных сферах его активности. Политиче-
ская сфера не является исключением: например, в 
индексе лучшей жизни (The Better Life Index), измеря-
емом Организацией экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР)13, мы видим показатель граждан-
ского участия, наряду с другими характеризующий 
перспективы человека в его доступе к ключевым жиз-
ненным ресурсам и благам. Однако если его детально 
рассмотреть, то выяснится, что это участие понимает-
ся исключительно как традиционное политическое 
участие, т.е. как голосование и формальная вовлечен-
ность заинтересованных сторон в разработку законо-
проектов. Схожей является ситуация и с другими ин-
дексами. Получается, что развивающиеся сегодня 
формы цифровой политической активности остаются 
пока еще за бортом измерений. Несмотря на то что 
они вызывают много споров с точки зрения их эффек-
тивности, не учитывать новые тенденции видится 
неверным. 

На сегодняшний день в России ньюс-геймс пред-
ставлены пока что незначительно и на данный момент 
существуют в основном благодаря запросу на «мод-
ные» и нестандартные формы новостей. Тем не менее, 
исходя из соответствия этой формы политического 
участия современным вариантам социальной органи-
зации – сетевым и потоковым структурам, можно 
ожидать их развития и большей востребованности, 
как и увеличения количества посвященных им иссле-
дований.

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 По данным базы РИНЦ и Scopus. 
2 Речь идет о проекте «WOS» (Weekend OpenSpace), работавшем на одном из разделов сайта OpenSpace.ru. На сегодняшний день игра 
доступна по адресу: URL: http://w-o-s.ru/article/1985 (дата обращения: 15.06.2020). 
3 В зависимости от того, какой конкретно из видов игрового формата считать новостной игрой, можно насчитать разное количество 
изданий. Так, некоторые исследователи настаивают на том, что инфографика и тесты, являющиеся наиболее популярными 
и распространенными вариантами игрового контента отечественных интернет-СМИ, не должны считаться новостными играми – в этом 
случае можно называть не более пяти изданий, практикующих ньюс-геймс.  
4 В связи с закрытием проекта в октябре 2016 г. прекратился выпуск игр у «ВОС», а «Медиазона» не выпускает новых игр с весны 2019 г.  
5 Примерами могут послужить такие интернет-издания, как «Медиазона», «Meduza», «Лентач», «Такие дела», «Сноб». 
6 К нему относят размещение от своего имени в социальных сетях (в том числе репост – воспроизводство ранее созданных кем-то другим) 
материалов – комментариев, сообщений, фото или видео, касающихся какой-либо политической или социальной проблемы. 
7 Опрос «Уровень, качество, наполненность жизни – новый индекс социального развития» проводился ресурсным центром Научного парка 
СПбГУ «Центр социологических и интернет-исследований» в марте 2020 г. Квотная выборка по полу, возрасту, образованию составила 
1 200 человек – в равных долях по 400 человек жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловской области (генеральная совокупность – 
жители этих регионов России). Данные собирались методом телефонного опроса и обрабатывались в SPSS. 
8 В Москве участвуют в реальных акциях 9,2 и 7,4% представителей возрастных групп 18–29 и 30–39 лет соответственно, тогда как 
в сетевых – 27,6 и 22,9% респондентов этих возрастных групп; в Санкт-Петербурге участвуют в реальных акциях 12,4 и 8,9% 18–29 и 30–
39-летних соответственно, в сетевых – 32,0 и 26,6%; в Свердловской области, где активность выше, участвуют в реальных акциях 16,3 и 
17,4% представителей возрастных групп 18–29 и 30–39 лет, в сетевых – 38,8 и 41,7% респондентов. 
9 По данным базы РИНЦ. 
10 Не пользуются социальными сетями в 20–29 лет: 3,2% в Москве, 0,0% в Санкт-Петербурге и 1,0% в Свердловской области; в 40–49 лет: 
14,2% в Москве, 13,1% в Санкт-Петербурге и 7,7% в Свердловской области; в группе 60+: 51,5% в Москве, 52,2% в Санкт-Петербурге 
и 50,6% в Свердловской области. 
11 Схожая, хотя и менее ярко выраженная динамика ответов на вопрос – по утверждению «Никогда не оставляю комментарии к чужим 
постам (фото, видео)» (в зависимости от региона от 1,5 до 2 раз соответственно). В среднем по всем регионам в возрастной группе 60+ на 
вопрос о размещении собственных постов «никогда» ответили 62,6% респондентов, а на вопрос о комментировании чужих постов 
«никогда» ответили 47,5%. Для сравнения: ответивших «никогда» на эти вопросы по всем возрастным группам вместе взятым примерно в 
полтора раза меньше – 40,6% и 34,4% соответственно. 
12 18–29 лет: 76,1% в Москве, 82,5% в Санкт-Петербурге, 77,8% в Свердловской области; 30–39 лет: 61,1% в Москве, 65,7% в Санкт-
Петербурге, 64,4% в Свердловской области; 40–49 лет: 49,1% в Москве, 59,7% в Санкт-Петербурге и 33,8% в Свердловской области.  
13 Информация об индексе лучшей жизни доступна онлайн по ссылке: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru (дата обращения: 14.06.2020). 
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The article considers the phenomenon of newsgames as a new form of political participation and analyzes the prospects of their 
spread in Russia. Materials for the analysis are a secondary analysis of data presented in scientific publications, the author’s research 
on the analysis of the dynamics of newsgames development in Russia, as well as materials of the research “Level, Quality, Fullness 
of Life – A New Index of Social Development”, carried out by the Center for Sociological and Internet Research, Saint Petersburg 
State University, in March 2020. It is proved that newsgames represent a new form of political participation, since clicking on the 
“start game” button can be considered as participation in a specific voting organized by particular mass media on the issue of the 
problematic nature of news. Participation in the game is a variant of a non-public statement, expression of a personal position, it can 
be considered as an action that is performed by individual citizens intended to demonstrate their own mobilization. The features of 
newsgames as a form of political participation are determined by the specifics of their functioning environment (virtual environment) 
and the nature of the media (combination of news and game). Newsgames represent the trend of virtual political participation as 
opposed to its traditional forms, and they are also one of the manifestations of the gamification trend. This form of participation is 
one of the mechanisms that ensure the integration of individuals (at their wish) into the network and streaming structures of modern 
society, and at the same time act as a tool for latent mobilization and audience retention by the Internet media. The correspondence of 
newsgames to the forms of social organization of modern society – network and streaming structures – makes it possible to predict 
their potential demand in the nearest future. Newsgames, as a new form of news reporting, allows going beyond the boundaries of 
conventional informing, suggesting a gentle “recruitment” of individuals for the needs of modern capitalism and at the same time 
providing them with certain benefits. Despite the fact that Russian newsgames cannot be considered a significant form of political 
participation yet, they should still be taken into account when measuring and characterizing individuals’ involvement in political 
networks and streams. 
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ИСТОРИЯ 
 

УДК 93 
 

Е.Г. Брунова 
 

389-Й ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВОГО ПУТИ 

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
И ДОКУМЕНТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ ЧАСТЕЙ 

 
Реконструирована история боевого пути 389-го гаубичного артиллерийского полка. На основе социально-
демографического анализа сведений о воинах полка, документов вышестоящих частей автор пришел к выводу, что в нача-
ле октября 1941 г. 389-й гаубичный артиллерийский полк не отбыл вместе со 194-й стрелковой дивизией к новому месту 
дислокации, остался на прежних рубежах обороны в районе Вязьмы и продолжал сражаться в составе 140-й стрелковой ди-
визии второго формирования, а затем погиб вместе со многими другими полками и дивизиями в Вяземском котле. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война; 389-й гаубичный артиллерийский полк; 194-я стрелковая дивизия; 13-я стрелко-
вая дивизия народного ополчения города Москвы; 140-я стрелковая дивизия II формирования; социально-демографический 
анализ; Вяземская оборонительная операция. 

 
Введение 

 
Несмотря на наличие обширной литературы, по-

священной битве за Москву, в ее истории осталось 
еще немало белых пятен, особенно касательно самого 
тяжелого периода – октября 1941 г. Предлагаемое 
исследование, посвященное 389-му гаубичному арт-
полку, является попыткой частичного заполнения это-
го пробела.  

В сентябре 2019 г. исполнилось 80 лет со дня фор-
мирования нескольких дивизий в Сибирском военном 
округе. Если в честь 80-летия 166-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Томске, был проведен ряд 
памятных мероприятий, то юбилей 194-й стрелковой 
дивизии, к сожалению, прошел незамеченным. 

Данное исследование является продолжением 
личного поиска автором сведений о своем деде, 
пропавшем без вести в октябре 1941 г. в составе 
389-го гаубичного артполка.  

Целью исследования является реконструкция 
боевого пути 389-го гаубичного артиллерийского 
полка в условиях отсутствия фонда полка в Цен-
тральном архиве Министерства обороны 
(ЦАМО) РФ. 

Гипотеза, выдвигаемая автором, состоит в следу-
ющем: в начале октября 1941 г. 389-й гаубичный арт-
полк не отбыл вместе со 194-й стрелковой дивизией к 
новому месту дислокации, а остался на прежних ру-
бежах обороны в районе Днепра и продолжил сра-
жаться в составе другой дивизии, а затем погиб вме-
сте со многими другими полками и дивизиями в Вя-
земском котле.  
 

Предыдущие исследования 
 

Публикаций, посвященных истории 194-й стрел-
ковой дивизии, немного. Самой известной является 
книга К.К. Шилова «Речицкая Краснознаменная: Бое-
вой путь 194-й стрелковой Речицкой Краснознамен-
ной дивизии» [1], вышедшая в 1984 г. Следует упомя-
нуть также статью В.С. Хаблова «Дивизии – “сёстрыˮ 
Великой Отечественной» [2], посвященную «раздвое-

нию» 194-й стрелковой дивизии в октябре 1941 г. В 
книге И.П. Молочаева [3], посвященной роли сибир-
ских дивизий в Великой Отечественной войне, рас-
сматриваются только те дивизии, которые были 
сформированы после 22 июня 1941 г., поэтому данная 
дивизия, сформированная в 1939 г., там даже не упо-
минается. 

Что касается боевого пути 389-го гаубичного арт-
полка, входившего в состав 194-й стрелковой дивизии 
с июля 1940 г. по октябрь 1941 г., то публикаций о 
нем обнаружить не удалось. Даже в упомянутой выше 
книге К.К. Шилова [1] данный полк не упоминается 
ни разу. Таким образом, боевой путь 389-го гаубично-
го артполка представляется неизученным, что опреде-
ляет актуальность и новизну предлагаемого исследо-
вания.  

Кроме истории собственно 389-го гаубичного 
артполка, в данной статье будет рассматриваться 
история вышестоящих частей, но только в тех вре-
менных рамках, которые имеют отношение к исто-
рии полка, т.е. с 4 сентября 1939 г. (дата приказа о 
формировании 194-й стрелковой дивизии) по 
12 октября 1941 г. (дата гибели 389-го гаубичного 
артполка). Несмотря на то, что полк был сформиро-
ван несколькими месяцами позже самой дивизии, 
автор считает целесообразным включить в исследо-
вание начальный период истории дивизии, по-
скольку полк формировался из уже существовав-
ших ее частей. 
 

Характеристика источников 
 

Согласно «Историческому формуляру 194 сд» [4. 
Л. 25а] и «Краткому описанию боевых действий 
194 сд в Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5. 
Л. 8], 389-й гаубичный артполк находился в составе 
194-й стрелковой дивизии по состоянию на сентябрь 
1941 г., а после передислокации данной дивизии в 
начале октября и доукомплектования в конце октяб-
ря 1941 г. уже не упоминался в ее составе. Необхо-
димо отметить, что в фонде 194-й стрелковой диви-
зии, хранящемся в ЦАМО, события осени 1941 г., 
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особенно октября, в документах данного фонда 
представлены весьма неполно. Причин такой фраг-
ментарности несколько: 

1. Учет безвозвратных потерь Красной армии в 
1941 г. и частично в 1942 г. не был налажен долж-
ным образом. Фрагментарность учета погибших, 
раненых и пропавших без вести, а также мест захо-
ронений за этот период характерна для многих ди-
визий и армий. Так, 194-я стрелковая дивизия во-
шла в состав действующей армии в начале июля 
1941 г., однако списки потерь командного началь-
ствующего состава дивизии велись с октября 
1941 г., причем октябрь 1941 г. отражен лишь ча-
стично [6]. Таким образом, безвозвратные потери 
194 сд за июль–октябрь 1941 г. не были своевре-
менно зафиксированы в полном объеме, а восста-
навливались позднее, иногда даже по послевоен-
ным донесениям, составленным по запросам воен-
коматов. Можно предположить, что некоторые све-
дения о безвозвратных потерях дивизии в указан-
ный период не были восстановлены вовсе. 

2. Поскольку при передислокации в октябре 1941 г. 
194-я стрелковая дивизия была раздроблена на несколь-
ко частей, и эти части некоторое время находились в 
окружении [2], то можно предположить, что некоторые 
документы были утрачены в боевых действиях или уни-
чтожены намеренно при угрозе окружения, чтобы не 
допустить их попадания в руки противника. 

3. Некоторые документы вышестоящих соеди-
нений были уничтожены по актам внутренних ко-
миссий, например некоторые документы по полит-
составу 49-й Армии были уничтожены путем со-
жжения как «потерявшие свое значение», о чем в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ 
имеются соответствующие акты. Так, согласно акту 
от 13 января 1942 г. были уничтожены следующие 
документы по 194-й стрелковой дивизии за иссле-
дуемый период: 

41. Материал на утверждение в должности по-
литсостава 194 сд. № 092 9.9.41 г. вх. № 508 
10.9.41 г. [7. Л. 3]. 

Согласно акту от 23 января 1942 г., аналогичным 
образом были уничтожены: 

1. Материалы представления на утверждение в 
должности Зубарева 194 сд. № 052 от 14.8.41 г.;… 

4. Материалы представления на утверждение 
ДПК 194 сд. № 081 от 2.9.41 г. Вх. № 372 от 2.9.41 г.; 

5. Материалы представления на утверждение в 
должности политсостава 389 гап 194 сд № 052 от 
14.8.41 г. Вх. № 51 от 14.8.41 г.; 

6. Материалы представления на утверждение в 
должностях военкомов батарей в стрелковых полках 
194 сд № 049 от 14.8.41 г. Вх. № 48 от 14.8.41 г.; 

7. Материалы представления на утверждение в 
должностях политсостава 396 кгап 194 сд № 050 от 
14.8.41 г. Вх. № 49 от 14.8.41 г.; 

8. Материалы представления на утверждение в 
должностях политсостава 396 кгап 194 сд № 082 от 
2.9.41 г. Вх. № 371 от 2.9.41 г.; 

9. Материалы представления на утверждение в 
должности политсостава 299 ап 194 сд № 051 от 
14.8.41 г. Вх. № 50 от 14.8.41 г.;… 

14. Представления на утверждение военкомов ди-
визионов 194 сд № 054 от 15.8.41 г. Вх. № 71 от 
16.8.41 г.; 

15. Список резерва на военкомов полков и копия 
списка резерва политсостава 194 сд № 055 от 16.8.41 г. 
Вх. № 117 от 19.8.41 г.; 

16. Списки армейского резерва 194 сд № 057 от 
17.8.41 г. Вх. № 80 от 17.8.41 г.;… 

20. Списки резерва политсостава средней группы 
396 кгап 194 сд № 00 0013 от 27.8.41 г. Вх. № 271 от 
28.8.41 г.;… 

22. Список резерва политсостава средней группы 
194 сд № 060 от 19.8.41 г.;… 

40. Списки резерва армейской группы 194 сд № 057 
от 17.8.41 г. Вх. № 80 от 17.8.41 г.; 

41. Списки резерва военкомов полков и отдельных 
батальонов 194 сд № 055 от 16.8.41 г. Вх. № 117 от 
19.8.41 г. [7. Л. 8–9]. 

Сейчас трудно оспаривать значение документов, 
уничтоженных по актам 1942 г., особенно с учетом 
того, что в нижестоящих частях данные документы 
не сохранились по причинам, указанным выше. 

Что касается 389-го гаубичного артполка, то в 
ЦАМО отсутствует не только его фонд, но даже 
опись. Это свидетельствует о том, что документы 
полка были утрачены или уничтожены в окружении.  

В объединенной базе данных (ОБД) «Память наро-
да» [8] по поводу данного полка указано следующее: 
«389 гаубичный артиллерийский полк 194 стрелковой 
дивизии, до 26.8.41 – 194 горнострелковая диви-
зия, Период подчинения: 15.07.1941 – 12.10.1941. Род 
войск: Артиллерия, Период действия: 15.07.1941 – 
12.10.1941». При этом полк упоминается на некоторых 
картах Резервного фронта за август–сентябрь 1941 г., а 
также в оперативных сводках Резервного фронта за 
первые числа октября 1941 г. 

Для реконструкции боевого пути 389-го гаубично-
го артполка в данном исследовании использованы 
документы вышестоящих частей и соединений  
(194-й стрелковой дивизии, 49-й Армии, Западного и 
Резервного фронтов), других полков 194-й стрелковой 
дивизии, сведения, полученные от родственников во-
инов полка и дивизии, личного архива командующего 
2-й стрелковой дивизии генерала В.Р. Вашкевича, а 
также документы дивизий народного ополчения 
г. Москвы и воспоминания их воинов. 

Основой реконструкции стал анализ социально-
демографических сведений о воинах 389-го гаубично-
го артполка. Источниками данных для социально-
демографического анализа стали: 

1. Рассекреченные документы из российских ар-
хивов (ЦАМО, Российский государственный воен-
ный архив), выложенные в открытом доступе в сети 
Интернет в ОБД «Память народа» [8] и «Мемори-
ал» [9]: донесения о безвозвратных потерях, 
наградные листы, послевоенные донесения и запро-
сы из военкоматов по месту проживания семьи 
бойца, сведения из картотек, карточки военноплен-
ных, карточки фильтрационных пунктов после 
освобождения из плена и т.д. 

2. Документы на советских военнопленных, выло-
женные в открытом доступе в сети Интернет в гер-
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манской базе данных [10]: карточки и донесения из 
концентрационных лагерей и лагерей военнопленных, 
находившихся на территории фашистской Германии и 
ее союзников. 

3. Документы из личного архива автора [11]: ори-
гиналы довоенных и фронтовых писем воина, его бо-
евых товарищей; военных и послевоенных ответов на 
запросы о судьбе воина, извещение о пропаже без 
вести; ответы из Центрального архива ФСБ РФ, Рос-
сийского государственного архива военно-
политической истории; копии личных дел воина, об-
наруженные в ЦАМО и в Архиве Национальной 
службы безопасности Республики Узбекистан. 

Большинство документов, представленных в дан-
ной статье, публикуется впервые. 
 
Социально-демографический анализ сведений 

о воинах 389-го гаубичного артполка 
 

Первый этап анализа представлял собой поиск со-
циально-демографических сведений о воинах 389-го 
гаубичного артполка в российских ОБД «Память 
народа» [8] и «Мемориал» [9], а также в германской 
базе данных военнопленных [10]. Поиск проводился с 
учетом возможных искажений: 

1. В немецких источниках при регистрации со-
ветских военнопленных место последней службы 
бойца указывалось как 389 Art Reg, что при переводе 
на русский язык фиксировалось как 389 ап, именно 
так и учтены многие бойцы данного полка в ОБД 
«Мемориал» и «Память народа». При этом в составе 
Красной армии по состоянию на 1941 г. не было 
389-го артполка. Проверка результатов поиска по 
запросу 389 ап подтвердила принадлежность данных 
воинов к 389-му гаубичному артполку 194-й стрел-
ковой дивизии, например, указывалась полевая поч-
та 487 (194-й стрелковая дивизия), или место жи-
тельства семьи – лагерь им. Сталина, г. Чирчик Уз-
бекской ССР (место, где дислоцировался полк перед 
отбытием в действующую армию).  

2. Другие искажения написания наименования полка 
связаны с орфографическими ошибками и описками, и 
поиск, произведенный по запросам: 389 габ и 389 гаи, 
дал положительные результаты, подтверждаемые дру-
гими документами воинов, где наименование полка или 
номер полевой почты были написаны правильно. К со-
жалению, в ОБД «Мемориал» и «Память народа» дан-
ные бойцы, равно как и воины других гаубичных арт-
полков, зафиксированы с такими искажениями. 

В результате первого этапа анализа было обнару-
жено 212 фамилий воинов 389-го гаубичного артпол-
ка; еще 12 фамилий было обнаружено по информации 
родственников (при этом данные воины в ОБД не за-
фиксированы).  

Второй этап поиска производился в ЦАМО. В ре-
зультате выявлено следующее: 

1) фонд и опись 389-го гаубичного артполка от-
сутствуют; 

2) в документах вышестоящих частей списка лич-
ного состава полка не обнаружено; 

3) приказа о расформировании полка не обнару-
жено; 

4) список безвозвратных потерь начсостава 194-й 
стрелковой дивизии начинается с 15 ноября 1941 г.; 

5) алфавитная книга учета безвозвратных потерь 
личного состава 194-й стрелковой дивизии начинает-
ся с конца октября 1941 г.;  

6) списки потерь командного начальствующего 
состава 194-й стрелковой дивизии начинаются с ок-
тября 1941 г., причем в деле указано, что октябрь от-
ражен лишь частично; 

7) списки политсостава 194-й стрелковой дивизии 
уничтожены в 1942 г. по Приказу политуправления 
49-й Армии; 

8) в документах 194-й стрелковой дивизии обна-
ружены данные о командирах 389-го гаубичного арт-
полка, и частично – о комиссарах и политработниках; 

9) при анализе документов вышестоящих частей 
(194-й стрелковой дивизии, 49-й Армии) были выяв-
лены 66 новых фамилий бойцов и командиров 389-го 
гаубичного артполка. Эти данные были также прове-
рены по ОБД «Мемориал» и «Память народа», в ряде 
случаев воины зафиксированы в ОБД как воины дру-
гих полков, дивизий и партизанских отрядов, в кото-
рые они входили после октября 1941 г. 

По состоянию на декабрь 2019 г. число выявлен-
ных воинов 389-го гаубичного артполка составляет 
290 человек. На каждого воина составлена личная 
учетная карточка, к которой прилагаются фото и ска-
ны документов при их наличии. Личные учетные кар-
точки выложены в открытый доступ в сети Интернет 
в специально созданном разделе 389-го гаубичного 
артполка на сайте 13-й дивизии народного ополчения 
г. Москвы [12]. В каждой учетной карточке всего 
29 полей, четыре из которых являются обязательны-
ми: фамилия, подразделение, судьба (погиб, ранен, 
пропал без вести, попал в плен / освобожден и т.п.) и 
источник сведений (ОБД «Мемориал», родственники, 
ЦАМО и т.д.). Остальные 25 полей (имя, отчество, 
год рождения, дата рождения, членство в ВКП(б), 
звание, должность, место пленения, место захороне-
ния, идентификационный номер записи в ОБД «Ме-
мориал» и т.д.) заполнялись при условии наличия ин-
формации. 

Судьбы установленных 290 человек распределя-
ются следующим образом (табл. 1).  
 

Таблица  1  
Судьбы установленных воинов 389 гап 

по состоянию на 09 мая 1945 г. 
 

Судьба Человек % 

Жив по состоянию 
на 09 мая 1945 г. 

27 9,31 

Умер от ран 1 0,35 
Умер от болезни 1 0,36 
Погиб в бою 7 2,41 
Погиб в плену  4 1,38 
Попал в плен 3 1,03 
Попал в окружение 
(освобожден) 

5 1,72 

Попал в плен 
(освобожден) 

68 24,44 

Пропал без вести 146 50,34 
ВМН 1 0,34 
Неизвестно 27 9,31 
Итого 290 100 
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Эти данные нуждаются в пояснении и уточнении:  
1. Поскольку штатная численность гаубичного 

артполка составляла около 1 000–1 200 человек, то в 
результате поиска было выявлено 25–30% от личного 
состава. 

2. Судьбы воинов, условно обозначенные как жи-
вые по состоянию на 9 мая 1945 г., были установлены 
по наградным листам и сведениям, полученным от 
родственников. После гибели 389-го гаубичного арт-
полка они воевали в составе других частей Красной 
армии, при этом не были в плену или в окружении по 
состоянию на октябрь 1941 г. 

3. Неизвестные судьбы – это судьбы воинов, 
фамилии которых были установлены по докумен-
там вышестоящих частей, но в базах данных сведе-
ний о них найти не удалось. Причин может быть 
несколько. Первая – это нехватка социально-
демографических данных. Например, в донесении 
Политуправления 49-й Армии упоминается красно-
армеец 389-го гаубичного артполка Харламов, но 
кроме фамилии, звания и подразделения о нем не-
известно ничего [13. Л. 78]. Вторая – отсутствие 
послевоенных запросов о пропавших без вести от 
родственников и результатов подворового обхода и, 
соответственно, отсутствие информации в базах 
данных. Такой вариант возможен, если семья бойца 
погибла во время Великой Отечественной войны 
или ее не было вовсе (воспитанники детдомов и 
т.п.). Третья – это отсутствие сведений в ОБД по 
неизвестным причинам. Пример: судьба оперупол-
номоченного Особого отдела НКВД 194-й сд по 
389-му гап лейтенанта госбезопасности Шилова Е.В.: 
в семейном архиве имеются подлинники отрицатель-
ных ответов на запросы от 1942, 1943 и 1944 гг. и 
подлинник извещения о пропаже без вести в октябре 
1941 г. от 01 апреля 1944 г., но в базах данных и госу-
дарственных архивах сведений о его судьбе нет [11]. 
Поскольку по 27 воинам сведений от родственников 
нет, то и проверить такие версии невозможно. Поэто-
му было принято решение исключить 27 человек с 
неустановленной судьбой из анализа. 

4. Смерть воинов, зафиксированная как гибель в 
бою, смерть от ран или болезни, а также высшая мера 
наказания (ВМН), наступила не ранее ноября 1941 г., 
соответственно, их целесообразно учесть живыми по 
состоянию на 01 ноября 1941 г. 
 

Таблица  2  
 

Судьбы установленных воинов 389 гап 
по состоянию на 01 ноября 1941 г. 

 

Судьба Человек % 
Жив по состоянию 
на 01 ноября 1941 г. 

36 14,07 

Ранен 0 0 
Умер от болезни 0 0 
Погиб в бою 0 0 
Погиб в плену  4 1,52 
Попал в плен 3 1,14 
Попал в окружение (освобожден) 5 1,9 
Попал в плен 
(освобожден) 

68 25,9 

Пропал без вести 146 55,51 
ВМН 0 0 
Итого 263 100 

Дальнейшему анализу были подвергнуты сведе-
ния о 263 воинах 389-го гаубичного артполка; их 
судьбы по состоянию на 01 ноября 1941 г. распреде-
лились следующим образом, см. табл. 2. 

Таким образом, большинство из установленных 
персоналий 389-го гаубичного артполка считаются 
пропавшими без вести. На втором месте воины, по-
павшие в плен. Погибших в бою и умерших от ран 
или болезней воинов полка в документах о безвоз-
вратных потерях не зафиксировано. 
 

Интерпретация результатов 
социально-демографического анализа 

 
Более половины из установленных персоналий 

389-го гаубичного артполка – 146 человек 
(55,51%) – считаются пропавшими без вести. Месяц 
пропажи без вести в подавляющем большинстве 
случаев зафиксирован как октябрь 1941 г. В неко-
торых случаях месяц пропажи без вести – ноябрь 
или декабрь 1941 г., возможно, 1942 г. Это можно 
объяснить практикой военного и послевоенного 
учета, когда к месяцу потери письменного контакта 
семьи с бойцом (в данном случае – сентябрь 
1941 г.) прибавлялось два-три месяца, а в случае 
проживания семьи на оккупированной территории 
дата пропажи без вести устанавливалась не ранее, 
чем дата окончания оккупации. 

Число воинов, попавших в плен, составляет 75 че-
ловек (28,52%). Четверо из них (1,52%) погибли в 
плену, дальнейшая судьба троих неизвестна, осталь-
ные 68 человек (25,9%) были освобождены, в основ-
ном, в 1945 г.  

Места пленения, указанные при фильтрации после 
освобождения, – район Вязьмы, Издешково, Семлево 
Смоленской области. Даты пленения находятся в диа-
пазоне с 04 октября по 11 ноября 1941 г. 

Отсутствие погибших в бою, умерших от ран или 
болезни и выбывших по ранению вовсе не означает, что 
таковых не было. Это означает, что раненые бойцы не 
получали медицинской помощи, умирали на месте ра-
нения, были пленены или добиты фашистами. При этом 
воины, погибшие в бою и умершие от ран, никем не бы-
ли учтены. До сих пор на Военно-историческом мемо-
риале Памяти воинов Западного и Резервного фронтов 
«Богородицкое поле» (Вяземский район Смоленской 
области) производятся захоронения обнаруженных 
останков советских воинов, только в 2018 г. было захо-
ронено 459 воинов. Смертные медальоны и документы, 
как правило, не выдерживают испытания временем в 
данной местности. В редких случаях удается прочесть 
надпись в смертном медальоне или обнаружить метал-
лические предметы с именными надписями (котелки, 
ложки, портсигары). Таким образом, большинство вои-
нов погребаются как неизвестные. Так, Л.Н. Лопухов-
ский пишет, что «район окружения под Вязьмой про-
должает скрывать свои тайны – останки тысяч безымян-
ных бойцов ожидают погребения» [14. С. 584]. 

Судьбы командиров 389-го гаубичного артполка 
сложились следующим образом: 

1. Командир полка капитан Меднис И.П. попал в 
плен 13 октября 1941 г. в районе Вязьмы, был осво-
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божден в 1945 г. и уволен в запас, затем отбыл в Ом-
скую область по месту проживания семьи. Дальней-
шая судьба неизвестна. 

2. Ф.И.О. начальника штаба не установлены. 
3. Военный комиссар полка (с 24.01.1941 г. по 

30.09.1941 г.) батальонный комиссар Рябухин С.Д. 
30 сентября 1941 г. переведен на должность военного 
комиссара артиллерийского отдела полевого управле-
ния 49-й Армии, а затем пропал без вести в октябре 
1941 г. Фамилия военного комиссара полка, назна-
ченного после 30.09.1941 г., не установлена.  

4. Начальник транспортной службы полка стар-
ший лейтенант Кравец Л.В. и оперуполномоченный 
Особого Отдела НКВД лейтенант госбезопасности 
Шилов Е.В. пропали без вести в октябре 1941 г. 

5. Начальник финчасти полка техник-интендант 
1-го ранга Фемистоклов С.Н., начальник санчасти 
полка военврач 3-го ранга Вятских А.С., комиссар 

артдивизиона старший лейтенант Разуваев В.П., ко-
мандир взвода разведки лейтенант Комурджиев В.К., 
начальник продовольственного снабжения полка лейте-
нант Зиневич Т.А., командир огневого взвода лейте-
нант Кузьмин А.И., помощник оперуполномоченного 
Особого Отдела НКВД младший лейтенант Чернов 
М.Г. и другие офицеры попали в плен в октябре–
ноябре 1941 г. в районе Вязьмы, освобождены, в основ-
ном, в 1945 г., дальнейшие судьбы неизвестны (табл. 3).  

6. Начальник обозно-вещевого снабжения полка 
Еделькин Г.К. попал в плен 14 октября 1941 г. в рай-
оне Вязьмы и погиб в плену 01 декабря 1942 г. 

Особую важность представляют сведения о по-
следнем месте службы, полученные от воинов, про-
шедших плен и фильтрацию после освобождения. 
Красноармейцы при фильтрации, как правило, указы-
вали только наименование полка, однако командиры 
сообщали также его принадлежность, см. табл. 3. 

 
Таблица  3  

Последнее место службы комсостава 389-го гап, указанное при освобождении 
 

Ф.И.О. Должность Звание 
Место плене-
ния / окруже-

ния 

Дата плене-
ния / окру-
жения 

Дата освобождения 
/ выхода из окруже-

ния 

Последнее место 
службы (как 
 в документе) 

Ссылка 
 на документ

Вятских А.С. Начальник сан-
части полка 

Военврач 3-го 
ранга 

В районе 
Вязьмы 

15.10.1941 05.05.1945 389 гап 194 сд [15. Л. 5] 

Зиневич Т.А. Начальник про-
довольственного 
снабжения полка 

Лейтенант В районе 
Вязьмы 

14.10.1941 22.09.1945 389 гап 149 сд [16. Л. 2863] 

Комурджиев В.К. Командир взвода 
разведки 

Лейтенант Не указано Не указано Не позднее 07 марта 
1942 г. 

389 гап 13 сд  [17. Л. 109] 

Кузьмин А.И. Командир огне-
вого взвода 

Лейтенант Не указано Не указано Не позднее 07 марта 
1942 г. 

389 гап 24 А [17. Л. 76] 

Меднис И.П. Командир полка Капитан В районе 
Вязьмы 

13.10.1941 1945 г. 389 гап 143 сд [18. Л. 6] 

Разуваев В.П. Комиссар артди-
визиона 

Старший лей-
тенант 

Не указано Не позднее 
22 января 
1942 г. 

Не позднее 07 марта 
1942 г. 

389 гап 32 А 
ЗапФ 

[17. Л. 76] 

Пиньковский 
И.С. 

Комиссар диви-
зиона 

Младший 
политрук 

В районе дер. 
Петровское 

07.10.1941 19.10.1941 389 гап 140 сд 32 
А 

[13. Л. 78–79] 

Фемистоклов 
С.Н. 

Начальник фин-
части полка 

Техник-
интендант 1-го 
ранга 

В районе 
Вязьмы 

14.10.1941 08.05.1945 г. 389 сп 140 сд 32 
А 

[19. Л. 145] 

Чернов М.Г. Помощник опе-
руполномочен-
ного ОО НКВД  

Младший 
лейтенант 

В районе 
Вязьмы 

10.10.1941 30.03.1945 г. 389 гап 13 дно 
артиллерия 

[16. Л. 4701] 

 
Необходимо пояснить, что указанные при фильтра-

ции аббревиатуры 13 дно, 140 дно и 140 сд относятся к 
одной и той же дивизии, а именно к 13-й стрелковой 
дивизии народного ополчения, которая была сформиро-
вана в Ростокинском районе г. Москвы в июле 1941 г., 
а 29 сентября 1941 г. преобразована в 140-ю стрелковую 
дивизию второго формирования в составе 32-й Армии 
[20. С. 27]. Наименование данной дивизии было изме-
нено за одну-две недели до дат пленения воинов 389-
й гап. Следовательно, трудно ожидать, что ее номер 
мог корректно сохраниться в памяти людей. При этом 
номер полка указан без искажений. 

Полученные данные указывают на следующее: 
1. У всех офицеров, у которых указано место пле-

нения, – это район Вязьмы и Вяземского района Смо-
ленской области (в том числе у командира полка ка-

питана Медниса И.П.). Даты пленения – с 10 по 
15 октября 1941 г. 

2. Только один из девяти выявленных офицеров, 
прошедших плен и фильтрацию, указал последнее 
место службы как 389 гап 194 сд (начальник санчасти 
полка, военврач 3-го ранга Вятских А.С.). 

3. Такую запись последнего места службы, как 
389 гап 149 сд (начальник продовольственного снаб-
жения полка лейтенант Зиневич Т.А.) можно тракто-
вать как 389 гап 194 сд (переставлены две последние 
цифры в номере дивизии) или 140 сд (ошибка в запи-
си последней цифры). Тот же источник имеют сведе-
ния по помощнику оперуполномоченного Особого 
Отдела НКВД младшему лейтенанту Чернов М.Г. 
[16], который указывает свое место службы как 389 
гап 13 дно артиллерия. 
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4. Данные по трем воинам (командир взвода раз-
ведки лейтенант Комурджиев В.К., командир огне-
вого взвода лейтенант Кузьмин А.И. и комиссар 
артдивизиона старший лейтенант Разуваев В.П.) 
также имеют один источник – Донесение об осво-
божденных из плена, поступивших из спецлагерей 
НКВД от 7 марта 1942 г. [17], при этом в ОБД «Ме-
мориал» и «Память народа» ошибочно зафиксирована 
дата 27 марта 1942 г. Однако принадлежность полка 
у них указана по-разному: 389 гап 13 сд, 389 гап 24 А 
и 389 гап 32 А ЗапФ соответственно. Это разночте-
ние можно объяснить следующим образом: 
13-я стрелковая дивизия народного ополчения, она 
же 140-я стрелковая дивизия второго формирования, 
подчинялась 32-й Армии до 06 октября 1941 г. Что 
касается 24-й Армии, то с 16 июля по 10 августа 
1941 принадлежность полка была 194-я горно-
стрелковая дивизия 24-й Резервной Армии Запад-
ного фронта [4. Л. 3], возможно, после четырех лет 
плена воин вспомнил именно этот номер. 

Командир полка, разумеется, лучше всех должен 
был знать принадлежность своей части. Капитан 
Меднис И.П. указал свое последнее место службы как 
389 гап 143 сд, что следует понимать как 140-я стрел-
ковая дивизия, поскольку 143-й стрелковой дивизии в 
октябре 1941 г. в районе Вязьмы не было. 

Особую значимость имеют сведения о комиссаре 
дивизиона 389-го гаубичного артполка младшем по-
литруке Пиньковском И.С., поскольку он находился в 
окружении относительно непродолжительное время – 
с 7 по 19 октября 1941 г. Сведения взяты из «Прото-
кола проверки политсостава, отставших от своих ча-
стей и вышедших из окружения» Отдела кадров По-
литического управления Западного фронта: 
«СЛУШАЛИ: Пиньковский Иван Севастьянович, 
младший политрук, комиссар дивизиона 389 гап 140 сд 
32 армии. Из окружения вышел около с. Борисова 
19.Х.41 г. с группой в 30 человек кр[асноармей]цев. 
От части оторвался при следующих обстоятельствах: 
7.Х пошел в штаб полка с кр[асноармей]цем Харла-
мовым, штаба на месте не оказалось, когда возвратил-
ся к дивизиону, дивизиона также на месте не оказа-
лось. Зная, что дивизион должен пойти за Духовщину, 
направился туда, но дивизиона не нашел. Нашел то-
повзвод и штабную батарею. С ними двигался на 
Петровское. По дороге, прорываясь через шоссе, был 
контужен, лежал двое суток в лесу. Со мной были мои 
кр[асноармей]цы с которыми и вышел из окружения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Считать возможным Пиньковского 
использовать на должности военного комиссара ар-
тиллерийского дивизиона» [13. Л. 78–79]. 

Таким образом, место службы младшего политру-
ка Пиньковского И.С. по состоянию на 7 октября 
1941 г. – 389-й гаубичный артполк 140-й дивизии 32-й 
Армии. Что касается упомянутых в протоколе насе-
ленных пунктов, то, по всей вероятности, имеются в 
виду деревня Петровское Новодугинского района 
Смоленской области и село Борисово Можайского 
городского округа Московской области, около 200 км 
на юго-восток от Петровского. Что касается Духов-
щины, то она располагается к западу от Петровского, 
и была оккупирована немецкими войсками по состоя-

нию на 7 октября 1941 г., поэтому туда однозначно не 
мог выдвинуться отступающий дивизион 389-го гау-
бичного артполка. Скорее всего, допущена оговорка 
или ошибка при записи протокола, и имеется в виду с. 
Дугино к северу от дер. Петровское. 

Результаты социально-демографического анализа 
сведений о воинах 389-го гаубичного артполка позво-
ляют утверждать, что боевой путь полка закончился в 
Вяземском районе Смоленской области в конце пер-
вой декады октября 1941 г., что коррелирует с датой 
окончания боевого пути полка, указанной в ОБД 
«Память народа» – 12 октября 1941 г. При этом в ок-
тябре 1941 г. полк участвовал в боевых действиях в 
составе 140-й стрелковой дивизии второго формиро-
вания (до 29 сентября 1941 г. – 13-я стрелковая диви-
зия народного ополчения г. Москвы). 
 

Краткий боевой путь 389-го гаубичного 
артиллерийского полка 

 
Результаты социально-демографического анализа, 

документы вышестоящих частей и соединений и дру-
гие обнаруженные источники позволяют реконструи-
ровать краткий боевой путь 389-го гаубичного арт-
полка, хотя и не в полном объеме.  

389-го гаубичный артполк был сформирован в 
июле 1940 г. по приказу командующего Средне-
Азиатского военного округа в составе 194-й стрелко-
вой дивизии [4. Л. 84]. Сама дивизия была сформиро-
вана несколькими месяцами ранее – в сентябре–
октябре 1939 г. в г. Татарске Новосибирской обл. Си-
бирского военного округа. Первоначальный состав 
дивизии включал 405-, 470- и 616-й стрелковые пол-
ки, 299-й артиллерийский полк, 179-й зенитно-
артиллерийский дивизион, 137-й отдельный разведы-
вательный батальон, 158-й отдельный саперный бата-
льон, 114-й отдельный батальон связи, 108-й медико-
санитарный батальон и другие подразделения. Диви-
зия комплектовалась личным составом, призванным 
из Новосибирской (нынешние Новосибирская и Том-
ская области), Омской (нынешние Омская и Тюмен-
ская области), Вологодской и других областей и краев 
СССР. До Великой Отечественной войны дивизия в 
военных конфликтах и боевых действиях не участво-
вала [4. Л. 21]. Первым командиром дивизии был 
полковник Иван Петрович Сологуб, а начальником 
штаба – майор Гайфутдинов, имя и отчество не уста-
новлены [4. Л. 83].  

В январе 1940 г. дивизия была передислоцирована 
из Сибирского военного округа в Среднеазиатский и 
размещена в лагере им. Сталина, г. Чирчик Ташкент-
ской обл. Узбекской ССР [4. Л. 26]. В мае 1940 г. ко-
мандиром дивизии был назначен комбриг Петров 
Иван Ефимович, начальником штаба – полковник Си-
язов Михаил Александрович, а военным комисса-
ром – полковой комиссар Ермаков Михаил Никан-
дрович [4. Л. 83]. 

389-й гаубичный артполк был сформирован на базе 
299-го артполка 194-й стрелковой дивизии, который, в 
свою очередь, был создан на базе первого дивизиона 
Томского артиллерийского училища в октябре 1939 г. в 
г. Барабинске Новосибирской обл. [21. Л. 190а]. В июле 
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1940 г. из 299-го артполка в новый 389-й гаубичный 
артполк был откомандирован третий дивизион со 
всем личным составом и материальной частью: гау-
бицы 152 мм. Первым командиром 389-го гаубичного 
артполка был назначен майор Слепаков, имя и отче-
ство не установлены. В октябре 1940 г. командиром 
389-го гаубичного артполка был назначен начальник 
штаба 299-го артполка капитан Брохес Ефим Наумо-
вич, а начальником штаба – капитан Меднис Иван 
Петрович [4. Л. 84]. 

В ноябре 1940 г. командиром 194-й стрелковой 
дивизии был назначен полковник Шутов Иван Мак-
симович [4. Л. 83]. В июне 1941 г. дивизия была пере-
ведена на штаты горно-стрелковой дивизии [4. 
Л. 25а]. Однако воевать предстояло вовсе не в горах... 

Великая Отечественная война застала 389-й гау-
бичный артполк в летнем лагере Азат Баш под Таш-
кентом, где полк проходил боевую и политическую 
подготовку. 22 июня 1941 г. во всех частях и подраз-
делениях дивизии прошли митинги, на которых бой-
цы, командиры и политработники поклялись сражать-
ся с агрессором до последней капли крови. Дивизия 
перешла на штаты военного времени. Уже на второй 
день войны из военкоматов Ташкентской области 
начали прибывать мобилизованные военнообязанные, 
а также поступать транспортные средства – автома-
шины, конский состав, повозки и т.п. Среди мобили-
зованных были рабочие и дехкане, партийные и со-
ветские работники, деятели науки и искусства, препо-
даватели ташкентских вузов, работники министерств 
и ведомств Узбекской ССР [1. С. 7]. 

Мобилизованные бойцы и командиры в срочном 
порядке получали обмундирование и оружие, прохо-
дили ускоренную военную подготовку и принимали 
перед строем военную присягу. Дивизия отбыла в 
действующую армию по железной дороге. В течение 
шести суток, с 9 до 14 июля 1941 г., эшелоны дивизии 
прибывали на станции Кубинка и Дорохово. Выгру-
зившись, полки походным порядком следовали в рай-
он Можайска. В Можайске дивизия приняла пополне-
ние из Москвы и Московской области, затем на авто-
машинах и по железной дороге проследовала в район, 
расположенный в 40–50 км северо-западнее Вязьмы 
[1. С. 8].  

В «Историческом формуляре 194 сд» указано, что 
данная дивизия с 16 июля по 10 августа 1941 г. вхо-
дила в состав 24-й Резервной Армии Западного, а с 
10 августа 1941 г. – 49-й Армии Западного фронта (с 
30 августа 1941 г. – Резервного фронта) [4. Л. 3]. Сама 
дивизия в конце августа 1941 г. была возвращена на 
штаты стрелковой дивизии [4. Л. 25а]. Таким образом, 
по состоянию на сентябрь 1941 г. принадлежность 
389-го гаубичного артполка была: 194-я стрелковая 
дивизия 49-й Армии Резервного фронта. Полк состоял 
из трех дивизионов по три батареи в каждом, всего 
девять батарей. Первый и второй дивизионы были 
укомплектованы орудиями 122 мм 1930 г. выпуска, а 
третий дивизион – гаубицами 152 мм 1938 г. выпуска. 

В течение августа–сентября 1941 г. в своей по-
лосе обороны по восточному берегу Днепра бойцы 
194-й стрелковой дивизии возвели надежные оборо-
нительные сооружения: сплошные траншеи полного 

профиля, блиндажи, командные и наблюдательные 
пункты, оборудовали основные и запасные артилле-
рийские огневые позиции, установили проволочные и 
минно-взрывные заграждения [1. С. 8–9]. Располага-
ясь во втором эшелоне обороны, вплоть до конца сен-
тября 1941 г. дивизия не принимала участия в боевых 
действиях. Штаб дивизии в период с 28 июля до 
30 сентября 1941 г. располагался в 800 м к юго-
востоку от с. Аксентьево Издешковского (ныне – Са-
фоновского) района Смоленской области [4. Л. 12 и 
след.]. На одной из карт положения войск 49-й Армии 
от 11 сентября 1941 г. в районе дислокации 
616 стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии, у 
дер. Пашино Сафоновского района Смоленской обла-
сти (ныне не существует) на восточном берегу Днепра 
имеется пометка 4/389 гап, что означает 4-я батарея 
389-го гаубичного артполка [22]. 

Август и сентябрь 1941 г. характеризовались 
многочисленными структурными изменениями и 
кадровыми перестановками в дивизии. Как указано 
выше, в конце августа 1941 г. 194-я горно-
стрелковая дивизия была возвращена на штаты 
стрелковой дивизии, а в конце сентября переведена 
на штаты сокращенной стрелковой дивизии [4. 
Л. 25а]. Командиром 194-й стрелковой дивизии был 
назначен начальник штаба полковник Сиязов Ми-
хаил Александрович, а начальником штаба – ко-
мандир 616-го стрелкового полка майор Чистяков 
Александр Александрович [4. Л. 83]. 

Структурные и кадровые изменения произошли 
не только на уровне дивизии, но и на уровне полков 
и других подразделений: 405-й стрелковый полк был 
переведен в 258-ю стрелковую дивизию вместе со 
своим командиром подполковником Сажиным, имя и 
отчество не установлены; 377-й стрелковый полк 
расформирован в связи с переходом на новый штат. 
В связи с повышением в должности майора Чистяко-
ва А.А., командиром 616-го стрелкового полка стал 
майор Подстрекалов Антон Федосович. Командиром 
389-го гаубичного артполка стал начальник штаба 
полка капитан Меднис Иван Петрович. Командиром 
470-го стрелкового полка был назначен капитан 
Маверкин Николай Кузьмич. Только в 299-м артпол-
ку командир остался прежним – майор Завьялов Ми-
хаил Матвеевич [4. Л. 84–84а]. Таким образом, из 
шести полков дивизии один был переведен в другую 
дивизию, один расформирован, а в трех полках сме-
нились командиры.  

Приказом командира 194-й стрелковой дивизии 
№ 009 от 26 сентября 1941 г. были расформированы 
такие подразделения, как 137-й отдельный разве-
дывательный батальон, 270-я батарея 45 мм пушек, 
401-й автомобильный батальон и взвод регулирова-
ния, а их личный состав и материальная часть переда-
ны на укомплектование других частей дивизии. Из 
полка в полк переводились бойцы, командиры, взво-
ды и батареи. В частности, в 389-й гаубичный артполк 
были переданы два человека младшего начсостава и 
девять красноармейцев, а также 26 шоферов. Закон-
чить такое масштабное переформирование частей и 
подразделений дивизии предписывалось к 27 сентяб-
ря 1941 г. [23. Л. 20–22]. 



118 

Следует отметить, что в последних числах сентяб-
ря 1941 г. многие воины 389-го гаубичного артполка 
написали письма домой. Возможно, это объясняется 
тем, что у военнослужащих 194-й стрелковой дивизии 
после передислокации, напряженного труда по созда-
нию оборонительного рубежа и структурно-кадровых 
перестановок появилось свободное время, затишье 
перед бурей. И буря грянула, а даты таких писем впо-
следствии фигурировали на сухом языке военкоматов 
как ответ на вопрос: когда прекратилась письменная 
связь воина с семьей. 

В связи с резким ухудшением обстановки на 
Юго-Западном и Брянском фронтах, в ночь с 30 сен-
тября на 1 октября 1941 г., командование 49-й Ар-
мии получило Директиву Ставки Верховного Глав-
нокомандования № 002488, предписывающую пере-
броску данной Армии по железной дороге для при-
крытия орловского, курского и харьковского 
направлений. 194-я стрелковая дивизия должна была 
выдвинуться маршем в район ст. Семлёво, присту-
пить к погрузке в эшелоны в 18.00 2 октября 1941 г., 
проследовать по железной дороге и занять оборону 
на подступах к Харькову [24. Л. 393–396]. Дивизия 
погрузилась в эшелоны, однако до Харькова не дое-
хала – на Западном и Резервном фронтах обстановка 
тоже резко ухудшилась, началось масштабное 
наступление немецких войск на Москву – операция 
«Тайфун». 194-я стрелковая дивизия оказалась раз-
дроблена на три части (две из которых вскоре соеди-
нились) вдоль железной дороги к востоку от ст. 
Семлёво. Один отряд дивизии занял оборону в рай-
оне Сухиничей, другой – в районе Калуги [2. С. 5]. 

Рубеж обороны 194-й стрелковой дивизии по во-
сточному берегу Днепра предписывалось передать 
13-й стрелковой дивизии народного ополчения, кото-
рая за одни сутки до приказа о передислокации 
(29 сентября 1941 г.) была преобразована в 
140-ю стрелковую дивизию второго формирования. 
Согласно воспоминаниям военного комиссара 13-й 
стрелковой дивизии народного ополчения П.Г. Тара-
сова, по состоянию на конец сентября 1941 г. дивизия 
дислоцировалась 18–20 км к западу от г. Вязьмы и 
около 13 км к западу от ст. Семлёво. Она входила в 
состав 32-й Армии, была укомплектована командным 
составом лишь накануне описываемых событий и 
должна была приступить к боевой учебе. Однако вре-
мени на учебу не осталось. В соответствии с боевым 
приказом, 140-я стрелковая дивизия должна была в 
ночь с 29 на 30 сентября 1941 г. выйти форсированным 
маршем на восточный берег р. Днепр в район устья 
реки Вязьма (около 70 км к северу), и обеспечивать 
взаимодействие с правофланговой 30-й Армией [20. 
С. 17–27]. 

Именно это место – стык между 19-й и 30-й Ар-
миями – было избрано одним из главных направле-
ний операции «Тайфун». Сейчас, когда мы знаем 
исход войны в целом и Московской битвы в частно-
сти, а также цену, которую пришлось заплатить за 
победу, кажется невероятным, что такое стратегиче-
ски важное место, где были выстроены надежные 
оборонительные рубежи, на которых стояла хорошо 
вооруженная и обученная кадровая дивизия, было 

практически оставлено этой дивизией по приказу 
Ставки. Участь ополченцев, сменивших бойцов 
194-й стрелковой дивизии, была предрешена: оборо-
няться им предстояло винтовками и бутылками с 
зажигательной смесью против танков и минометов 
при постоянной угрозе с воздуха, слабым местом 
была также плохая оснащенность артиллерией [20. 
С. 26–27]. Однако необходимо понимать, что Вязем-
ская катастрофа была только одной из череды ката-
строф Красной армии осени 1941 г. Резервов и вре-
мени у СССР не хватало и приходилось перетягивать 
одеяло обороны в разные стороны, оголяя тот или 
иной участок.  

У любой катастрофы всегда имеется не одна при-
чина, а совокупность неблагоприятных факторов. Не 
была исключением и Вяземская катастрофа, на исход 
которой повлияла и неразбериха первых месяцев вой-
ны (ср. бесконечные переформирования 194-й стрел-
ковой дивизии в августе–сентябре 1941 г.), и страх 
командиров проявлять инициативу в боевых услови-
ях, и многие другие факторы. Одним из таких факто-
ров был фактор времени. Время работало против со-
ветских войск. Хорошо вооруженный враг стреми-
тельно наступал в нескольких направлениях, железная 
дорога в районе ст. Семлёво подвергалась ожесточен-
ным бомбардировкам, а 194-я стрелковая дивизия 
должна была погрузиться в эшелоны. Погодные усло-
вия резко ухудшились: похолодало, пошли дожди, 
дороги развезло, люди, лошади, машины и повозки 
вязли в липкой грязи по пути к станции. По-
видимому, особенно тяжело пришлось артиллерий-
ским полкам, которым надо было быстро транспорти-
ровать тяжелые орудия. 

Согласно оперативным сводкам штаба Резервно-
го фронта, события с 1 по 5 октября 1941 г. для 389-
го гаубичного артполка и 194-й стрелковой дивизии 
развивались следующим образом (подчеркнуто 
мной. – Е.Б.):  

№ 132 на 18-00 01.10.1941 г.: ... 140 сд заканчивает 
прием участков обороны от 194 сд и 905 сп 248 сд...» 
[25. Л. 170]; 

№ 133 на 6-00 02.10.1941 г.: «...Войска и управле-
ние 49 А в течение ночи готовились к погрузке…» 
[25. Л. 176]; 

№ 134 на 18-00 02.10.1941: «...Войска 49 армии в 
течение дня 2.10 готовились к погрузке в эшелоны. 
32 А. Положение войск без изменений. 140 сд про-
должает принимать оборонительный участок 905 сп и 
оборонительную полосу 194 сд» [25. Л. 178]; 

№ 135 на 6-00 03.10.1941 г.: «...49 А. войска армии 
продолжают сосредоточение в районе станций по-
грузки. 194 сд к 5-00 3.10.41 отправлено со станции 
Семлево три эшелона» [25. Л. 183];  

№ 138 на 18-00 04.10.1941 г.: «... 389 гап выдвига-
ется для погрузки на ст. Семлево» [25. Л. 200]; 

№ 139 на 6-00  05.10.41 г. «...194 сд убыла полно-
стью 26 эшелонов» [25. Л. 205];  

Согласно переговорам по прямому проводу 
(БОДО) (автор доклада не установлен. – Е.Б.), « 
3...41 (по-видимому, дата доклада 03.10.1941 г. – 
Е.Б.): Полковнику Боголюбову (начальник 1-го отдела 
штаба Резервного фронта. – Е.Б.) Сегодня 21–30 по-
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сле проверки погрузки хозяйства Сиязова (194-я 
стрелковая дивизия. – Е.Б.) возвратился в Дугино. До-
кладываю: 1. Хозяйство Сиязова 12-00 сосредоточи-
лось районе Семлево. Погрузка началась 13–30 так 
как три эшелона были поданы к 11-30. Район Семлево 
прикрывается огнем З[енитной] А[ртиллерии]. 12-00 
попытки самолетов противника бомбить станцию не 
удались...» [25. Л. 94]. 

Поясним эти данные.  
1. Фонд 140-й стрелковой дивизии второго фор-

мирования в ЦАМО представляет собой тонкую 
папку с несколькими листами документов. Однако 
к настоящему времени собрано и издано большое 
количество воспоминаний ее воинов, вышедших из 
окружения, в том числе военного комиссара диви-
зии П.Г. Тарасова. П.Г. Тарасов отмечает, что 1 ок-
тября 1941 г. передовой отряд 140-й стрелковой 
дивизии вышел к восточному берегу Днепра в рай-
оне устья реки Вязьмы и не обнаружил там совет-
ских войск. Разведгруппа, посланная в тот же день 
на поиски штаба 30-й Армии (соседа справа), вме-
сто штаба обнаружила немецкие танки и была об-
стреляна из пулеметов [14. С. 32–33].  

2. Если по состоянию на 18 часов 4 октября 1941 г. 
389-й гаубичный артполк только выдвигался к 
ст. Семлёво, то как следует понимать, что к 6.00 сле-
дующего дня 194-я стрелковая дивизия отбыла полно-
стью? Для полка с тяжелыми орудиями 12 ч на марш 
и погрузку в эшелоны в условиях осенней распутицы 
и постоянной угрозы с воздуха – это очень мало. Бо-
лее вероятно другое: полк уже не учитывался в соста-
ве 194-й стрелковой дивизии.  

Более поздних упоминаний о 389-м гаубичном 
артполке в связи со 194-й стрелковой дивизией и 
49-й Армией в ЦАМО не обнаружено. Учитывая 
изложенное выше, можно предположить, что полк 
не успел погрузиться на ст. Семлёво или данная 
погрузка была отменена. В этом контексте показа-
тельна судьба 248-й стрелковой дивизии, которая 
также входила в состав 49-й Армии и в данный период 
следовала на погрузку в эшелоны. Во второй половине 
дня 3 октября 1941 г. после долгих переговоров между 
штабами Западного и Резервного фронтов погрузка 
248-й стрелковой дивизии была отменена, а ее части 
начали возвращаться на прежний рубеж обороны, при 
этом оборудованные ранее данной дивизией оборони-
тельные сооружения уже были заняты противником 
[26. С. 7]. Возможно, 389-й гаубичный артполк, не 
успевший на погрузку в эшелоны, получил аналогич-
ное распоряжение. 

Ю.Т. Юшинский, сын воина 13-й стрелковой диви-
зии народного ополчения г. Москвы, провел масштаб-
ное исследование событий начала октября 1941 г. в 
районе Вязьмы путем сопоставления советских и 
немецких архивных документов, а также воспомина-
ний ополченцев, и пришел к такому выводу: «Эти 
перегруппировки (переброска 49-й Армии, замена 
194-й стрелковой дивизии на 140-ю стрелковую диви-
зию (13-ю стрелковую дивизию народного ополчения), 
отход и запоздалое возвращение на прежние позиции 
248-й стрелковой дивизии – автор) оставили практи-
чески незащищенными переправы через Днепр и поз-

волили немцам захватить их <…>. Запаздывание в 
принятии решения командованием Западного фронта 
привело к тому, что части, направляемые на ликвида-
цию прорыва (группа Болдина. – Е.Б.), были вынуж-
дены вступать в бой сходу, так как подходили к ме-
стам назначения поздно, когда немцы уже заняли их» 
[27. С. 21]. 

Исследуя боевой путь 248-й стрелковой дивизии 49-
й Армии, соседа 194-й стрелковой дивизии по дне-
провским рубежам, И.Г. Михайлов приходит к подоб-
ному заключению: «Фактически получалась, что вой-
ска Резервного фронта, выполняя приказ Ставки, отда-
вали в руки противника всю территорию в верховьях 
Днепра без какого-либо сопротивления» [26. С. 37]. 

Период участия 140-й стрелковой дивизии в бое-
вых действиях составил чуть более десяти суток: 
1 октября 1941 г. передовой отряд дивизии прибыл на 
днепровские рубежи, 13–14 октября 1941 г. дивизия 
погибла в Вяземском котле. Последняя боевая задача 
дивизии заключалась в арьергардном прикрытии вы-
хода из окружения группы советских войск под ко-
мандованием генерала И.В. Болдина в районе с. Бого-
родицкое Вяземского района Смоленской области 
12 октября 1941 г.  

К этим же датам относится и последнее письмен-
ное упоминание о 389-м гаубичном артполке. Оно 
было обнаружено в виде пометок, сделанных рукой 
генерала В.Р. Вашкевича, командира 2-й стрелковой 
дивизии, на боевом приказе от 11 октября 1941 г., где 
перечисляются артиллерийские резервы группы со-
ветских войск, пытавшейся выйти из окружения в 
районе с. Богородицкое: «3/389 гап – 12 – 152-мм – 
40 штук» [14. С. 632]. Эта запись означает, что по со-
стоянию на 11 октября 1941 г. в третьем дивизионе 
389-го гап было 12 орудий 152 мм и 40 штук снарядов 
к ним, а сам дивизион получил приказ участвовать в 
попытке прорыва из окружения в районе с. Богоро-
дицкое. 

Описывая события 11–12 октября 1941 г., 
В.Р. Вашкевич пишет в своих воспоминаниях: 
«Главные силы дивизии <…> должны были занять 
исходное положение западнее села Богородицкого, 
чтобы атаковать противника в 16 часов (12 октября 
1941 г. – Е.Б.). До начала атаки оставалось 8 часов 
30 минут. <…> Чтобы поднять артиллерию, миноме-
ты, станковые пулеметы, боеприпасы, инженерное 
имущество и имущество связи, пришлось из транс-
портных автомашин слить все горючее в боевые ма-
шины. Это мероприятие отняло два-три часа так 
жестко ограниченного времени. К 10 часам все рас-
поряжения были отданы и получены донесения, что 
части приступили к их выполнению. <…> К часу дня 
командиры стрелковых и артиллерийских полков 
получили боевые задачи на местности и тут же при-
ступили к их решению. К этому времени прибыл 
1282-й полк, 970-й артиллерийский полк, 
3-й дивизион 389-го гаубичного артиллерийского 
полка (подчеркнуто мной. – Е.Б.) и часть 596-го гау-
бичного полка. Запаздывали 1286-й полк, часть 596-
го гаубичного полка и 57-й тяжелый артиллерийский 
дивизион. Не подошел еще и отряд моряков. Все 
делалось в страшной спешке…» [14. С. 474–475]. 
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Таким образом, 11–12 октября 1941 г. третий диви-
зион 389-го гаубичного артиллерийского полка 
представлял собой боевую единицу, сохранившую 
орудия, боеприпасы и личный состав, и воевал пле-
чом к плечу с другими советскими частями под 
Вязьмой.  

Вернемся к сводкам штаба Резервного фронта 
начала октября 1941 г. Как объяснить их расхождение 
о приеме 140-й стрелковой дивизией участков оборо-
ны от 194-й стрелковой дивизии с воспоминаниями 
военного комиссара 140-й стрелковой дивизии П.Г. 
Тарасова? С одной стороны, воспоминания отражают 
субъективный взгляд участника исторических собы-
тий. С другой стороны, к настоящему времени потом-
ками воинов 13-й стрелковой дивизии народного 
ополчения г. Москвы собрано большое количество 
воспоминаний и документов, ведется активная поис-
ковая работа совместно с сообществами других мос-
ковских дивизий народного ополчения. Результатом 
такой работы стала публикация не только воспомина-
ний П.Г. Тарасова [20], но и сборника документов и 
воспоминаний воинов 13-й стрелковой дивизии 
народного ополчения объемом 756 страниц [28], а 
также книги Ю.Т. Юшинского «13-я Ростокинская 
дивизия народного ополчения в Вяземской оборони-
тельной операции. Хронология боевых действий» 
[27], написанной на основе последних находок в рос-
сийских и германских архивах. Такой массив воспо-
минаний и архивных документов имеет большое зна-
чение для реконструкции боевого пути дивизии, ос-
новные документы которой были утрачены. При этом 
во всем данном массиве нет ни одного упоминания о 
контактах между 194-й и 140-й стрелковыми дивизи-
ями. По всей видимости, связь штаба Резервного 
фронта со штабами многих армий была потеряна уже 
в первых числах октября 1941 г., а его оперативные 
сводки за эти даты не в полной мере отражали быстро 
меняющуюся боевую обстановку. 
 

Заключение 
 

В результате проведенного исследования было вы-
явлено 290 фамилий воинов 389-го гаубичного артпол-
ка (25–30% от личного состава) и проведен социально-
демографический анализ полученных сведений. Со-
гласно результатам анализа, более половины установ-
ленных персоналий пропали без вести, еще около чет-
верти попали в плен, при этом погибших в бою, ране-
ных и умерших от ранений или болезней в документах 
о безвозвратных потерях не зафиксировано. 

Выдвинутая гипотеза о гибели 389-го гаубично-
го артполка в Вяземском котле была подтверждена. 
В условиях полного отсутствия в ЦАМО фонда 
389-го гаубичного артполка по документам выше-
стоящих частей, документам из личного архива ав-
тора, воспоминаниям воинов различных частей и 
соединений, был реконструирован боевой путь 
данного полка. Установлено, что в первых числах 
октября 1941 г. 389-й гаубичный артполк не отбыл 
вместе со 194-й стрелковой дивизией по железной 
дороге согласно Директиве Ставки Верховного 
Главнокомандования, а остался на днепровских ру-
бежах и вошел в состав 140-й стрелковой дивизии 
второго формирования (до 29 сентября 1941 г. –  
13-я стрелковая дивизия народного ополчения г. 
Москвы). 

По состоянию на 7 октября 1941 г. штаб полка 
располагался неподалеку от деревни Петровское 
Новодугинского района Смоленской области. По 
состоянию на 11 октября 1941 г. третий дивизион 
389-го гаубичного артполка принимал участие в 
попытке прорыва из Вяземского котла в районе с. 
Богородицкое Вяземского района Смоленской об-
ласти. Воины 389-го гаубичного артполка, считаю-
щиеся пропавшими без вести, по всей вероятности, 
погибли в боях в Вяземском котле в период с 7 по 
14 октября 1941 г. 

Методика анализа социально-демографических 
данных, разработанная и примененная в данном ис-
следовании, может быть использована для рекон-
струкции боевого пути других полков, документы 
которых были утрачены. 

Боевой путь 389-го гаубичного артполка – лишь 
песчинка в истории большой войны. Однако за этой 
песчинкой стоят судьбы сотен людей и горе сотен 
семей, которые до сих пор не имеют достоверной ин-
формации о месте и дате гибели своих отцов, дедов и 
прадедов. 

Поиск сведений о воинах полка продолжается. В 
дальнейших планах автора – исследование докумен-
тов германских архивов и поиск родственников вои-
нов 389-го гаубичного артполка. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
А – Армия 
АЗСП – армейский запасной стрелковый полк 
ап, артполк – артиллерийский полк 
БрянФ – Брянский фронт 
ВМН – высшая мера наказания 
гап – гаубичный артиллерийский полк 
гсд – горно-стрелковая дивизия 
ЗапФ – Западный фронт 
ЗСП – запасной стрелковый полк 
кгап – корпусный гаубичный артиллерийский полк 

НО – народное ополчение 
ОБД – Объединенная база данных 
РГВА – Российский государственный военный архив 
РезФ – Резервный фронт 
САВО – Среднеазиатский военный округ 
сд – стрелковая дивизия 
сп – стрелковый полк 
СибВО – Сибирский военный округ 
ФЗСП – фронтовой запасной стрелковый полк 
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
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The aim of the research is to reconstruct the battle route of the 389th Howitzer Regiment. In the Pamyat’ Naroda Database, the 
389th Howitzer Regiment is indicated as a part of the 194th Rifle Division from July 15, 1941, to October 12, 1941. In the Central 
Archives of the Russian Defence Ministry, there is no fund of this regiment. In the author’s opinion, in early October 1941, the 389th 
Howitzer Regiment did not depart with the 194th Rifle Division to the new location, but remained in the previous defensive line near 
Vyazma and continued to fight with the 140th Rifle Division (the 13th Moscow Militia Rifle Division) and then fell in action 
together with many other regiments and divisions in the Vyazma Pocket. This assumption is confirmed by the results of the social 
and demographic analysis of the personal data of the 389th Howitzer Regiment combatants and by the documents of the higher 
command (the 194th Rifle Division, the 49th Army, the Reserve Front) found in the Central Archives of the Russian Defence 
Ministry. As of December 1, 2019, the author has found the data concerning 290 combatants of the 389th Howitzer Regiment which 
is about 25–30% of the regiment members. The results of the analysis demonstrate that 146 combatants (55.51%) were lost in action, 
75 combatants (28.52%) were taken prisoner, and only 36 combatants (14.07%) were alive and not taken prisoner as of early 
November 1941. No combatants were registered killed in action or wounded, which means that such people did not get medical aid 
and died of wounds or were killed by the enemy, and their death was not registered. As of October, 7, 1941, the regiment 
headquarters were located near the village Petrovskoye, Novodugino District, Smolensk Oblast. The combatants registered lost in 
action were actually killed in action or died of wounds in the Vyazma Pocket in the period of October 07–14, 1941. Most of the 
documents introduced in this article are published for the first time. The analysis procedure the author offers may be applied to 
reconstruct the battle route for other regiments if their documents were lost during military operations. 
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ПОНЯТИЕ «ТАЙГА» В СИБИРСКОМ ДИСКУРСЕ XIX в. И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0042. 

 
Исследуется история понятия «тайга» в сибирском дискурсе в 1820–1860-е гг. Выявлены ключевые образы тайги, как они 
представлены в публицистике, отчетах путешественников, лесоводческой литературе и беллетристике эпохи. Изучены 
ключевые трансформации в истории понятия, связанные с восприятием тайги как «леса», и как пространства, включающе-
го в себя малонаселенные лесные территории Сибири в целом. Выявлены социокультурные и экономические факторы, 
влияющие на историю понятия.  
Ключевые слова: тайга; лес; Сибирь; история понятий; социокультурный ландшафт. 

 
Введение 

 
В 1897 г. на публичной лекции, организованной 

Томским отделом Императорского Московского об-
щества сельского хозяйства, русский ботаник, ученый 
садовник недавно созданного Томского университета 
П.Н. Крылов сделал один из первых научных обзоров 
географического феномена тайги, описав его как тем-
нохвойный бореальный сомкнутый лес и противопо-
ставив сосновым и лиственничным лесам [1]. 
П.Н. Крылов стал одним из пионеров, положивших 
начало разработке этого явления с научной точки зре-
ния; его обзор станет классическим, или, во всяком 
случае, одним из наиболее ярких. Во многом его тру-
ды и труды его учеников закрепят данное понятие в 
русском и многих иностранных языках: ведь на про-
тяжении XIX в. ученые для описания феномена север-
ных лесов использовали множество слов [2. С. 6–8]. 

Великолепно справляясь с вопросами относитель-
но географических и ботанических особенностей тай-
ги, П.Н. Крылов, однако, столкнулся в своей лекции 
со сложностями чисто этимологического и социоло-
гического характера. Лекция начинается с некоторого 
удивления от того, что слово «тайга» в европейской 
части России почти не употребляется и местному 
населению неизвестно: «…можно думать, что им 
определяется или нечто такое, что свойственно только 
Сибири, или же что само слово местного, сибирского 
и, притом, не русского происхождения» [1. С. 1]. В 
своем анализе Крылов склоняется ко второй точке 
зрения; ботаник считал слово привнесенным в рус-
ский язык из тюркского, где оно обозначало «горный 
лес». В этой связи Крылов, правда, не мог объяснить, 
почему именно оно стало главным словом для описа-
ния всего сибирского леса. 

Цель данной статьи – предложить иные ответы на 
вопрос о том, почему для обозначения сибирских ле-
сов в XIX в. стали использовать слово «тайга». Как 
возникла необходимость в новом слове, имеющем «не 
русское происхождение»? Не может ли за фактом по-
явления понятия «тайга» скрываться в действительно-
сти что-то, «что свойственно только Сибири»? Само 
словотворчество говорит о том, что поиск должен 
вестись не столько в области изучения реальных осо-
бенностей сибирской природы (это задача географов 
и ботаников), но в области особенностей ее описания 
и восприятия. Иначе говоря, в сфере данного иссле-

дования – контексты тех общественных дискуссий 
XIX в., в которых понятие «тайга» оказывается вос-
требованным, а также его различные интерпретации, 
предлагаемые участниками дискуссий для обоснова-
ния тех или иных позиций. 
 

Методы и источники 
 
Понятие «тайга» – важнейшее понятие сибирского 

дискурса, и, разумеется, его история может быть рас-
смотрена с разных теоретико-методологических уста-
новок. Данный вопрос, очевидно, находится в русле 
исследования образов, воображаемой географии, сим-
волических практик и представлений о сибирском 
пространстве. В качестве теоретиков такого подхода 
можно назвать Д.Н. Замятина, предложившего про-
грамму исследований географических образов регио-
на и связанных с ними региональных идентичностей 
[3]. В русле этой программы исследуются процессы 
символизации пространства и связанные с ними мифы 
и нарративы, внутри которых идеологические и гео-
графические характеристики места становятся само-
стоятельным инструментом идентификации [4]. Во-
просам символического конструирования и «присвое-
ния» сибирского пространства посвящена значитель-
ная литература [5–7]. На сегодняшний момент изуче-
ны ключевые образы и коллективные представления о 
Сибири, выявлены способы их конструирования и 
трансляции в разных общественных слоях и прави-
тельственной политике. Большое значение при изуче-
нии коллективного сознания играет языковой матери-
ал, позволяющий проследить процессы идентифика-
ции в разных дискурсивных практиках [8, 9].  

Исходя из вышесказанного, тайга – это географиче-
ский образ, который, безусловно, может рассматри-
ваться как «культурный артефакт» или ментальная 
конструкция, и инструменты гуманитарной географии 
являются ключевыми для его осмысления. Но «тай-
га» – это не просто слово для обозначения определен-
ного типа сибирского пространства, это, прежде всего, 
природный концепт. Он может быть не только разме-
щен на карте амбивалентных сибирских образов или 
положен на историю развития коллективных представ-
лений о Сибири. История дискуссий о сибирской тайге 
фиксирует также определенные способы отношения к 
природе. Ряд исследовательских направлений сегодня 
все больше интересуется процессами, в рамках кото-
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рых природа конструируется и поддерживается в куль-
туре. Так, по мнению Фила Макнотена и Джона Урри, 
имеет смысл говорить о социологии природы: «…не 
существует никакой “природыˮ самой по себе – можно 
говорить только о “природахˮ. И такие природы фор-
мируются исторически, географически и социально» 
[10]. Похожий подход лежит в основе некоторых 
направлений «экологической истории» [11, 12]. Стоит 
отметить, что история леса в такой парадигме имеет 
уже внушительный багаж научных работ, начиная с 
классического исследования Джеймса Скотта о по-
следствиях утилитарного государственного лесовод-
ства [13] до многочисленных исследований о роли леса 
в национальном самосознании [14], в том числе рос-
сийском (советском) [15]. В этой связи стоит упомя-
нуть А.Н. Болотову, исследовавшую на примере разви-
тия геологических изысканий в СССР формирование 
двух альтернативных интерпретаций природы и тай-
ги – официально-государственной и повседневной (по-
левых геологов) [16].  

Два данных подхода не являются противоречащи-
ми. Их объединяет интерес к реконструкции культур-
ного ландшафта, который, в случае с понятием тайги, 
формируется и моделируется на основе восприятия и 
интерпретации природного явления. Как считают 
Т.А. Демешкина и Е.Е. Дутчак, в рамках такого под-
хода целесообразно разграничивать понятия «места» 
(локуса) и «пространства»: «…первое есть символи-
чески маркиркируемый географический объект, а 
второе – результат языковой и социальной деятельно-
сти по его символизации и включению в региональ-
ные и трансрегиональные коммуникации в соответ-
ствии с некоторой политической, религиозной, куль-
турно-идеологической и экономической системой 
координат» [17. C. 33].  

Выбранный подход предопределяет источниковую 
базу исследования. Понимание того, что реконструк-
ция культурного ландшафта является динамичным 
процессом с нечеткими границами, зависящим от раз-
личных «потоков информации и качества их агентов» 
[17. C. 37], требует привлечения источников разного 
происхождения. Интерес к сибирским лесам породил 
тысячи текстов на протяжении XIX в.; охватить их все 
не представляется возможным, поэтому выборка 
необходима. В центре внимания находятся публици-
стические тексты, а также отчеты путешественников 
и сибирских чиновников, появлявшиеся в российской 
и сибирской журналистике или выходившие отдель-
ными изданиями. В них в наибольшей степени выра-
жено стремление осмыслить сибирское пространство 
и опыт (реальный или вымышленный) знакомства с 
тайгой. Также невозможно обойти вниманием «си-
бирский текст» русской литературы, хотя бы по при-
чине той роли, которая отводится в нем осмыслению 
тайги и таежного быта («Тайжане» Г.Н. Потанина и 
Н.М. Ядринцева, рассказы Н.И. Наумова и др.) и его 
общественного влияния. Лесоводческая литература в 
меньшей степени будет интересовать нас содержа-
щейся в ней научным анализом, а скорее тем, как в 
ученых текстах отражается идущая в обществе поле-
мика. Словари эпохи позволят нам определить меру 
терминологической (не)устойчивости понятия.  

Хронологически исследование захватывает три 
периода: первую половину XIX в., когда интерес к 
тайге носил эпизодический характер и был связан 
больше с осмыслением Сибири как далекого и экзо-
тического места; середину XIX в. и особенно поре-
форменное время – период мощного интереса к Сиби-
ри в общественном сознании, когда закладывались 
основные компоненты «таежной темы» в публици-
стике и художественных сочинениях эпохи; и конец 
XIX в. – начало XX в., когда на волне роста колониза-
ции, формировании государственной политики в об-
ласти заселения лесных пространств Сибири понятие 
«тайга» получает осмысление в официальном дискур-
се и окончательно формируется спектр его альтерна-
тивных интерпретаций. 
 

Результаты исследования 
 

Происхождение термина и первоначальная исто-
рия. Вопрос о происхождении слова «тайга» имеет 
давнюю историю изучения, но не имеет однозначного 
ответа [18–20]. Принято считать, что поскольку на 
русской (славянской) почве это слово не может быть 
объяснено, следует считать его заимствованным из 
тюркских языков. До недавнего времени основной 
версией было заимствование из алтайского языка, где 
taiɣa – «скалистые горы» [21. С. 11]. В соответствии с 
этой гипотезой значение «лес» у слова тайга является 
вторичным. Интересными представляются выводы 
Е.А. Хелимского [19], который обнаружил сравнение 
русского слова тайга со словом taiga «sylva /лес» в 
диалекте (языке) томских (чулымских) татар, содер-
жащееся в составленном около 1735 г. рукописном 
словарике Г.Ф. Миллера. Этот факт доказывает, что 
семантическое изменение «скалистые безлесые горы» 
– «лес, тайга» осуществилось еще на тюркской почве, 
а не в русском языке. Эти данные позволяют также 
считать наиболее вероятным ареалом первичного 
проникновения слова тайга в русский язык Причу-
лымье. Не случайно, что первая известная фиксация 
слова в русском литературном языке, в сибирских 
путевых записках А.Н. Радищева, связана с этой об-
ластью: «До села Боготольского 29 вер. Дорога идет 
полями, еланями и березниками. Тайги остаются вниз 
по Чулыму...» [22. C. 273]. 

На протяжении почти всего XIX в. местный харак-
тер происхождения слова отчетливо воспринимался 
самими современникам. Так, одно из первых опреде-
лений тайги мы находим на страницах «Сибирского 
вестника» Г.И. Спасского в статье, посвященной 
народам Енисея: «Лучшими местами для промысла 
зверей почитаются в верху Енисея, лежащие по обеим 
берегам сей реки лесистые горы, называемые обыкно-
венно тайгами» [23. С. 195]. Еще более показательны 
«Письма о Восточной Сибири» (1827) А.И. Мартоса, 
чиновника Енисейского губернского правления. По-
нятие тайги, хоть нигде и не определимое автором, 
неоднократно возникает при описании карагасов, 
«рассеянных по горам и в тайге сего края» [24. С. 15]. 
Живущие в тайге местные народы трактуются в тер-
минах «естественного человека», в чем можно услы-
шать отголоски просветительской мифологемы о «де-
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тях природы» («дикари, отважные, но кроткие, доб-
рые для своих Повелителей и страшные зверям лю-
тым» [24. C. 13]). В похожем контексте встречаемся с 
понятием у председателя Енисейской Казенной пала-
ты И.В. Пестова, автора «Записок о Енисейской Гу-
бернии Восточной Сибири» (1831): «Тайгами назы-
вают Сибиряки густые леса» [25. С. 223]. Характерно, 
что это слово он использует в разделе книги, посвя-
щенном «иноверческим управам и волостям тунгусов, 
самоедов и остяков», не употребляя в параграфе с 
описанием собственно природы и лесов. Любопытно, 
что в «поэтическом» приложении к книге, в стихотво-
рении «Я видел юрты дикарей...», тайга – также необ-
ходимый элемент описания местных народов: «В углу 
их сын, младой и смелый / Готовится идти в тайгу, / 
Острит убийственные стрелы / И гнет упругий лук в 
дугу» [25. С. 291–292].  

Равным образом слово «тайга» в лексиконе рус-
ского старожильческого населения также становится 
маркером его особости. Об свидетельствует в своей 
книге о Енисейской губернии (1835) бывший губер-
натор А.П. Степанов в разделе о «наречии крестьян-
старожилов»: «…разговор Сибиряков и даже рассказ 
их правилен, приятен, чист... Незнакомые нам и усво-
енные туземцами слова и поговорки случаются весь-
ма нередко в их речах. Выписываю несколько: тайга: 
дремучий лес...» [26. Ч. 2. С. 100]. 

Эти ранние употребления слова позволяют пред-
положить, что первоначальная история слова связана 
с интересом к этнографической экзотике – важному 
мотиву описания Сибири в XVIII–XIX вв. – что про-
явилось, в том числе, и на языковом уровне. Тайга 
при этом еще далеко не центральное слово для описа-
ния сибирского лесного ландшафта, более того, еди-
ного пространства сибирской тайги́ еще не существу-
ет, есть отдельные та́йги, которые обозначают един-
ство интереса их наблюдателя к локальным особенно-
стям природы, местным жителям (аборигенным и 
русским), их быту и языку. 

Тайга как «дикое место». «Этнографическая» 
тема не исчезнет и в дальнейшем, но модифициру-
ется и приобретет большее социальное звучание. 
Остановимся подробнее в этой связи на очерке бы-
та «жителей тундр и тайги», сделанном также слу-
жившим в Восточной Сибири И.П. Корниловым 
(1851). Прежде всего, обращает на себя внимание 
попытка выяснить происхождение термина и дать 
ему определение: «На языке бродячих Карагосов... 
“дайгою” называется собственно “белогорье”, то 
есть кряжи гор, из которых реки получают “зачин-
ки” или истоки... Русские Сибиряки, усвоив это 
слово, несколько изменили произношение и дали 
ему более обширное значение; они именуют “тай-
гою” необозримые и совершенно дикие простран-
ства, состоящие из болот, горных хребтов и дрему-
чих бесконечных лесов» [27. С. 3]. Зафиксируем эту 
ключевую метаморфозу: тайга не просто лес, а про-
странство, которое наделяет содержащиеся в ней 
природные объекты характеристиками «дикости» и 
«необозримости».  

«Таежный дикарь», на первый взгляд, в интерпре-
тации И.П. Корнилова, – это тоже «естественный че-

ловек» («Быт бродячего дикаря есть быт естествен-
ный, ибо определяется свойствами местной природы» 
[27. C. 1]). Однако трактовка «тайги» как однообраз-
ной, пустынной и дикой природы заставляет его ха-
рактеризовать жизнь инородцев как «низшую степень 
общественного быта», главной отличительной чертой 
которой является крайнее «равнодушие к жизни, до-
ходящее до склонности к самоубийству» [27. С. 18]. 
Отнюдь не парадоксальным в этой связи выглядит 
признание истребления лесов крестьянами, продви-
жения приисковых партий в глубь тайги и связанного 
с этим сокращения звериного промысла – «отрадным 
явлением», поскольку оно вызывает лесных инород-
цев «из тайги в места привольные и близкие к осед-
лым поселениям, связывает узами общественными, 
соединяет в улусы и деревни, дает местной админи-
страции возможность учреждать между дикарями 
лучший порядок и благоустройство» [27. С. 30]. 

Отмеченная метаморфоза в понимании тайги не 
случайна, как и не случайно упоминание в очерке си-
бирских приисков: 1830–1840-е гг. – это время актив-
ного развития сибирской золотопромышленности и 
одновременно время зарождения актуальной в публи-
цистике и художественных сочинениях на протяже-
нии всего XIX в. темы «тайга и золото».  

Впрочем, в очерках приисковой жизни 1840-х гг. 
тема природного окружения и тайги может иметь и 
самостоятельное значение. Образный ряд, связанный 
с тайгой, здесь также важно зафиксировать. Так, у 
Н.К. Баженова (1846) изображение тайги обрамляет 
не столько описание приисковой жизни, сколько само 
путешествие автора по Сибири, по «пустыне, где леса, 
горы, болоты и непроходимые тайги – предметы дев-
ственной природы, где до нашего пришествия не про-
кладывалось следов человеческих» [28. C. 19].  

Во многих других сочинения 1840-х гг. тайга рас-
сматривается с точки зрения влияния, которое при-
родное окружение имеет на быт, нравы и организа-
цию работ на приисках. Для И. Бороздина тайга не 
столько «пустыня», сколько «первобытный хаос», 
который не может быть подчинен никаким законам, 
так что «всякий партиониcт, удаляясь… в тайгу, дела-
ется совершенно-свободен в своих действиях; здесь 
ему не от кого получать и совета, ни наставления, ни 
даже каких-либо указаний» [29. C. 22]. Для Э.К. Гоф-
мана тайга также олицетворяет сложности, с которы-
ми сталкиваются золотопромышленники и рабочие. 
При этом их масштаб осмысляется символически че-
рез противопоставление Европы и Сибири: «Сибир-
ские трудности надобно измерять пo другому мас-
штабу против того, каким привыкли их мерять в Ев-
ропе. Страна, в которой залегают золотые промыслы, 
превосходящая величиною многие государства Евро-
пы, есть непрерывная Тайга, то есть дремучий лес» 
[30. C. 7].  

Мифологему о Сибири как о стране золота развил 
П.И. Небольсин в своих «Рассказах о сибирских золо-
тых приисках» (1847–1848) и «Заметках на пути из 
Петербурга в Барнаул» (1850). Первое сочинение в 
некотором роде можно считать исследованием того, 
как в общественном сознании родилось и какие по-
следствия приняло убеждение, «что где Сибирь – там 
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и золото» [31. Т. 55. С. 16]. Герой повествования 
находится в отстраненной позиции «франчика с 
Невского проспекта», который пытается проникнуть в 
необычный мир золотопромышленников («Завтра в 
тайгу! Отвечал я, не понимая еще, что такое значит 
тайга: река, что ли, это, деревня ли, или какое-нибудь 
особенное заведение» [31. Т. 55. C. 2]. В конечном 
итоге место, где расположены золотые прииски – тай-
га, открывается перед ним как «дикое, пустынное, 
непреступное» пространство, удаленное от всякой 
власти. Небольсин фиксирует особый тип возникаю-
щих социальных взаимоотношений: «ужасы дикой 
тайги» (разбои на дорогах, убийства, пьянство и мо-
товство рабочих и т.д.), которые, правда, по его мне-
нию, остаются все более в прошлом, а в «Заметках» 
примут характер «таежных анекдотов», как названа 
одна из глав [32. С. 224–232]. 

В конечном итоге в описании Небольсина «тай-
га» – это квинтэссенция Сибири как «Азии»: «Нам, 
профанам, так кажется, что по Сибири едешь-едешь, а 
все не видишь Сибири в том смысле, как у нас боль-
шинство привыкло понимать эту страну. Другое дело 
– тайга: тут смешно было бы требовать Европы» [31. 
Т. 56. С. 3]. Сибирь в восприятии путешественника 
предстает более цивилизованным пространством, чем 
ожидалось, но стереотипы о ней остаются, географи-
ческое воображение находит им место в «тайге». 

Итак, к середине 1850-х дискурс о тайге формиру-
ется из двух элементов. С одной стороны, тайга – это 
один из образов далекой и экзотичной Сибири, тесно 
связанный с жизнью местных обитателей. С другой – 
это часть образа осваиваемой территории, «тайга» как 
пространство, которое выделяется из «цивилизован-
ного» мира. Эти два элемента могут переплетаться, 
рождая достаточно амбивалентные конструкции.  

Неопределенность фиксируют и различные слова-
ри 1840–1850-х гг., в которых предпринимались по-
пытки добиться некоторой терминологической ясно-
сти. Достичь единства в этот период было не просто: 
«Тайга (слово Тунгусское). Означает лесистую, низ-
менную, сырую страну, в которой растет черный лес. 
Такое место, в северных губерниях Европейской Рос-
сии, называется согрою» [33. C. 592]; «Тайга. Лес в 
Сибири между инородцами» [34. C. 313]; «Тайга, и, 
с.ж. 1) Тоже, что чернь. 2) Обл. в Сибири: дремучий 
лес» [35. С. 267]; «Дикие, лесистые пространства в 
горах. Иркут» [36. С. 225].  

Стоит также отметить, что наряду с множеством 
тайг, на протяжении XIX в. существовало и множе-
ство других слов, обозначавших схожее явление. Так, 
руководивший лесоустройством Алтайского горного 
округа в 1840–1850-е гг. Д.М. Машуков, который дал, 
как считается, одно «из первых обстоятельных и точ-
ных характеристик формации черневой тайги» [37], в 
действительности использует другие обобщающие 
понятия: черневые и боровые леса [38]. Г.Н. Потанин 
для описания алтайских лесов также использовал сло-
во «чернь», но для томских и енисейских лесов слово 
тайга (ближняя и дальняя соответственно) [39. С. 2]. 
На протяжении периода будут использоваться и дру-
гие слова для описания сибирского леса. При этом 
они тоже могут восприниматься как характерные 

для той или иной местности. Наряду со словом тайга 
на протяжении XIX в. часто использовали слово ур-
ман: «…сплошные леса в Тобольской губернии назы-
ваются урманами, а в Томской и Енисейской тайга-
ми» [40. С. 6].  

История понятия во второй половине 1850–
1860-е гг. С середины 1850-х гг. в общественной 
жизни России происходит усиление интереса к Сиби-
ри. Начинают складываться основные компоненты 
мифологемы «другой России» [6]. В большом количе-
стве публикаций путешественников, сибирских чи-
новников, писателей нашла отражение и тема сибир-
ского леса. Рожденные в этих описаниях образы ста-
нут частью мифологемы сибирской тайги, значимые 
для сибирского дискурса и в последующие периоды.  

Складывание основных мифологем о сибирском ле-
се. Рассмотрим несколько типичных характеристик о 
сибирском лесе второй половины 1850-х – начала 
1860-е гг. в сочинениях Г. Колмогорова и Н.А. Кост-
рова. Перед наблюдателем второй половины века тай-
га открывается как «море леса» – «сплошное беспре-
дельное, местами едва проходимое, а местами совсем 
непроходимое пространство лесов» [41. № 44. С. 294], 
или как «пустыня сибирских лесов» – «дремучий, ве-
ковой, непроходимый и почти сплошной лес» [40. 
С. 6, 10]. По сравнению с тайгой, самые больше леса 
Европейский России можно назвать «английским 
парком»: «…в Сибири есть огромные пространства 
лесов, которых не касался ни топор, ни огонь, где не 
бывала еще нога не только Русского, но и Остяка и 
Самоеда» [40. С. 10], «пространство, на котором мож-
но было бы смело уложить несколько обширных ев-
ропейских государств» [41. № 44. С. 294]. 

Тема пределов и размера таежного леса станет од-
ной из ключевых, особенно обострившись к концу 
XIX в. в связи с ростом колонизации. Важный сопут-
ствующий образ – образ лесного пожара. Наблюдате-
ли второй половины XIX в. заворожены масштабами 
гарей, но, затрудняясь дать им точную оценку, при-
знают значение как естественных причин, так и мест-
ного населения: «…человек употребляет всевозмож-
ные средства для того, чтобы от году далее ворваться 
в ее девственную, заповедную чащу. Для этого он 
употребляет не только топор – это было еще ничего, 
но даже огонь» [41. № 44. С. 295]. Оценка характера 
истребления и работ по защите леса может быть раз-
ной, и ей будет посвящено все больше и больше работ 
на протяжении века. С точки зрения изучения образа 
пожара, важно отметить, что он рождает и представ-
ление о силе природы, которая противостоит стихии: 
«Но деятельна сила здешней природы. Проходит год, 
другой – и новое поколение деревьев и кустарников 
пробивается уже над остатками того, которое отжило 
свой век» [41. № 46. С. 332]; «потому что истребив 
леса в этой долине, по изумительной силе растений, 
не станет сил населения в несколько миллионов, а 
проникнуть в них будет долго еще так также трудно, 
как и теперь» [40. С. 12].  

С размером тайги коррелирует ее древность: «Ле-
са в незаселенных оседлых частях очерченной нами 
долины первобытные, вековые» [40. С. 7]. Тайга в 
этих красочных описаниях воспринимается как пер-
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вичный по отношению к человеку мир, как часть при-
роды, противопоставленной обществу. Нередким мо-
тивом в этой связи звучит чувство единения с приро-
дой, некой «невыразимой радости», которая доступна 
наблюдателю: «Шум водопадов и горных рек, а равно 
и журчание множества ключей усиливают дикость и 
величие природы и, углубляясь в эти дремучие леса, 
чувствуешь, что находишься в недрах девственной 
природы и благоговеешь перед величием Творца» [38. 
С. 241]. В некотором роде тайга здесь – это понятие 
пограничное, обозначающее встречу человека с при-
родой. И такая встреча рождает не только чувство 
единства, возвращения в некое естественное состоя-
ние, но и таит в себе опасность. От «мириадов кры-
латых насекомых» [40. С. 20] до сибирской язвы, по-
являющейся из испарений «гнилых болот» [40. С. 21] 
и «беспощадной цинги, которую здешние инородцы 
весьма поэтически представляют себе отвратитель-
ной, двузубой старухой, сперва усыпляющей, а потом 
высасывающей кровь у тех, кто осмелился зайти в ее 
заповедные леса» [41. № 48. C. 360].  

Тайга как «кладовая». Одно из наиболее интерес-
ных описаний тайги как «дремучего леса» дал 
И.И. Завалишин в своем «Описании Западной Сиби-
ри» (1862–1865). Труд Завалишина задумывался как 
своего рода ответ на вопрос о роли Сибири в буду-
щем России, как опись возможностей, в том числе в 
отношении «материальном». Неудивительно поэто-
му, что уже во введении он обозначает свою пози-
цию: «Сплошные урманы и тайги (так называют 
здесь дремучие, непроходимые леса) огромных со-
сен, кедров, лиственниц, ели и пихты, это неисто-
щимая кладовая края, занимающая площадь в не-
сколько миллионов квадратных верст от Урала до 
Камчатки» [43. C. 11]. В дальнейших разделах, по-
священных туринским, тобольским, тарским, том-
ским и другим урманам и тайгам, он красочно и де-
тально перечисляет богатства этой «кладовой» («од-
ним словом – рыба красная и простая, пушнина, кед-
ровый орех, дичь, ягоды» [43. С. 339]). Урман и тай-
га тоже могут быть «безлюдной пустыней», но могут 
при этом скрывать, как при описании тобольской и 
тюменской тайги, следы истории: «…всюду ужас 
пустыни и беcконечия – на волнах, в урманах, в тря-
синах! А об руку с этой природой – соборы, обители, 
города, урочища, с великими историческими воспо-
минаниями» [43. С. 208]. При этом образ тайги как 
«дикого места» также трансформируется – в образ 
«дикого рая»: «Васюган можно назвать “диким ра-
ем”. Неистощимые и громадные леса, изумительное 
обилием рыболовство и звероловство; неисчерпае-
мая сокровищница дичи, орехов, ягод, грибов; мно-
жество сочных лугов, и даже тучных пахотных зе-
мель; вероятное обилие золота... Все в этой сибир-
ской Австралии есть для жизни, для труда, для бо-
гатства, но как и срединная Австралия, это покуда 
таинственная область, где с сотворения мира не бы-
вала нога человеческая...» [43. С. 346]. 

Российское Эльдорадо. Параллель с Австралией – 
не единственная географическая аналогия, которой 
современники пытались описать тайгу. Так, В.Д. Ска-
рятин в «Записках золотопромышленника» (1862) 

сравнивал, несколько неожиданно, восточно-
сибирскую тайгу с кавказскими горами. Такое срав-
нение оказывается возможным, поскольку в его пред-
ставлении тайгой сибиряки называют два явления: 
«…пустынные места – горы, леса, болота, реки, все 
это взятое вместе .... Слово тайга имеет еще и другое 
значение – дремучий лес» [44. С. 44–45]. Характери-
стика тайги как пустынного места, с одной стороны, 
связана с представлением о Восточной Сибири как 
стране «холодной» и «страшной», «столь обиженной 
природой» [44. С. 48]. С другой – именно в «дикой, 
безмолвной, таинственной тайге» природа щедро 
«рассыпала золото» [44. С. 82]. В целом – это образ 
«российского Эльдорадо», сурового пространства, 
которое дарит смелым и предприимчивым сибирякам 
свои богатства (Аналогично у К.Е. Золотилова в очер-
ке «Сибирская тайга» (1863): «Есть убеждение, что 
Сибирь, хотя страна и холодная, но зато богатая, что 
это наше русское Эльдорадо, где смелого искателя 
ждет и счастье и богатство» [45. С. 313]). «Тайга» как 
бы аккумулирует и усиливает этот образ.  

Тайга как «тюрьма». Тема «тайги и золота» в по-
реформенное десятилетие получит свое дальнейшее 
развитие; особенно сибирские областники сделают ее 
остроактуальной. Областники подошли к этой теме с 
точки зрения социальных проблем, бедственного по-
ложения рабочих на приисках. На первый взгляд, они 
также склонны видеть в этом влияние природного 
фактора. Описывая в 1861 г. географическое местопо-
ложение приисков, Г.Н. Потанин отмечает, что их 
удаленность от основных поселений, в тайге, «за чер-
той всякой общественной жизни», является ключевым 
ответом на вопрос о положении рабочих. Его он срав-
нивает «с ранним положением нашего крепостного 
сословия», а сам прииск с «запертой тюрьмой, ссы-
лочным местом» [39. С. 18]. В незаконченной и не-
опубликованной, но важной повести «Тайжане» (сов-
местно с Н.М. Ядринцевым) это аналогия найдет 
дальнейшее развитие и сама тайга обретет характери-
стику тюрьмы: «Наша тайга это – трюм, – говорит 
Наталья. – Знаешь, что такое трюм? Это подвальный 
этаж в городских тюрьмах. Тут вечная игра, пьянство, 
пороки; это дно человеческого общества» [46. С. 34].  

В этом смысле тайга – это некий «ад», «антимир», 
часть лиминального хронотопа «сибирского текста» [7, 
47]. Социальный смысл такого описания тайги при этом 
иной, нежели в изображении «дикой тайги». У област-
ников в действительности не вызовы природы ведут к 
тому, что общественные отношения в тайге деградиру-
ют; скорее наоборот – неестественные отношения, кото-
рые привносит человек (штрафная колонизация), при-
дают самой природе соответствующие черты. Так, «глу-
хая, торжественно-уединенная тайга» осмысливается 
как «храм», но «этот храм свободы мы обратили в 
тюрьму, в храм богу мести» [46. С. 61]. Также позднее и 
у Н.М. Ядринцева: «Невинная сибирская почва, поэтому 
не раз еще примет крестьянские и бродяжеские жертвы 
в свои недра, в том время, когда девственная и могучая 
природа будет сиять своими красотами, одеваться цвет-
ными лугами, зеленеть и шуметь своими бесконечным 
лесами» [48. С. 265]. В программе областников, «тайга» 
– это образ социальных проблем региона. 



128 

Заключение 
 
На протяжении первой половины XIX в. понятие 

«тайга» постепенно становится одним из центральных 
слов для описания сибирского ландшафта. В первой 
четверти века его использование ситуативно и связа-
но во многом c интересом к местной экзотике, быту и 
языку коренного и старожильческого населения. С 
ростом общественного внимания к региону, обуслов-
ленного, в том числе, его золотопромышленным осво-
ением, понятие становится важнейшим для описания 
колонизируемого пространства. 

В структуре образов Сибири «тайга» отражает и 
усиливает мифологему региона как «холодной», «суро-
вой» и «безграничной» страны, с одной стороны, и 

страны нераскрытых возможностей, «кладовой» Рос-
сии или «золотого Эльдорадо» – с другой. Тайга – это 
«фронтирное», пограничное понятие, которое не слу-
чайно особо актуально в текстах, посвященных освое-
нию края. При этом «тайга» – это не только сибирский 
лес. Это особая характеристика пространства, наделя-
ющая реальные географические объекты – сибирские 
горы, леса, реки и т.д. – определенными смыслами. 
Ключевые из них современники обозначали «пустын-
ностью», «дикостью», но также «первозданностью» и 
«величием». Аналогично «тайга» обозначает погра-
ничное состояние между природным и социальным, 
позволяя маркировать человеческие взаимоотношения 
в тайге характеристиками «дикости» и неестественно-
сти или, наоборот, гармонии с природой. 
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The aim of this article is to describe the history of the concept “taiga” the in Siberian discourse of the 19th century, to identify the 
key images associated with this concept and the main sociocultural, political, and economic factors affecting the transformation of 
the concept. The material is journalistic texts, reports of travelers and Siberian officials, forestry literature, and fiction of this period. 
The research methods are the tools of humanitarian geography, the history of concepts, and the sociology of nature. The study re-
vealed that during the first half of the 19th century the word “taiga” was gradually becoming one of the central concepts for the de-
scription of the Siberian landscape. In the first quarter of the century, the use of the concept was caused by the interest of Russian 
society in the Siberian exoticism, the way of life, natural environment and language of the indigenous and old Siberian population. 
With the growth of public attention to the region, the development of gold mining, the growth of Russian journalism, and the emer-
gence of Siberian literature, the concept became one of the most important for describing the space of Siberian colonization. In the 
structure of images of Siberia, “taiga” reflected and strengthened the mythologem of the region as a “cold”, “harsh” and “boundless” 
country, on the one hand, and a country of undisclosed possibilities, a “storehouse of Russia” or a “golden Eldorado”, on the other. 
Taiga is a “frontier”, borderline concept, which is very frequently used in texts on the colonial development of the region. At the 
same time, during the first half of the century, the concept did not gain terminological clarity and was perceived as new and unfamil-
iar for the European part of Russia. “Taiga” meant not only the Siberian forest; it was a special space that endowed real geographic 
objects (Siberian mountains, forests, rivers, etc.) with certain meanings. Key of them were associated by contemporaries with “deso-
lation”, “savagery”, but also with “primordially” and “greatness”. Similarly, “taiga” denoted a borderline state between the natural 
and the social, making it possible to mark human relationships in the taiga with the characteristics of “wildness” and “unnaturalness”, 
or, vice versa, of harmony with nature. In the ideological program of Siberian regionalists (G.N. Potanin, N.M. Yadrintsev), the taiga 
became a symbol of social unrest and problems in the region caused by the colonial policy of the Russian authorities. 
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СЕВЕРНАЯ АЗИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

 
Приводится общий анализ ключевых политических, социально-экономических, социокультурных и демографических фак-
торов, определяющих включенность Северной Азии в комплексы трансрегиональных и международных взаимосвязей. Ре-
конструированы теоретико-методологические основы, позволяющие провести подобный анализ, останавливаясь на теории 
региональных комплексов безопасности. Предпринимается попытка прогноза эволюции роли Северной Азии в региональ-
ных подсистемах и международной системе. 
Ключевые слова: Северная Азия; региональный комплекс безопасности; постсоветская подсистема международных от-
ношений; азиатский сверкомплекс; Евразийский экономический союз. 

 
Теоретико-методологические основы анализа 

места Северной Азии в трансрегиональных взаи-
модействиях и международной системе. Биполярная 
структура международной системы в высокой степе-
ни определяла направление и динамику процессов на 
ее региональных «этажах», подчиняя их логике меж-
блокового противостояния. Основные теоретические 
подходы к исследованию международных отношений 
пытались выявить закономерности, действующие в 
международной системе в целом, рассматривая реги-
ональную проблематику как вторичную и подчинен-
ную логике биполярности либо формирующейся гло-
бальной взаимозависимости.  

С кардинальными переменами на глобальном 
уровне международной системы, произошедшими в 
начале 1990-х гг., исчезла ясность относительно ее 
структуры и направления эволюции; как правило, ис-
следователи видели формирующееся мироустройство 
одно- или многополярным (или, пытаясь отразить его 
сложность, предлагали новую терминологию «одно-
многополярности» или «плюралистической однопо-
лярности») либо фокусировали внимание на фунда-
ментальных глобализационных сдвигах. Эти концеп-
ции, однако, сами по себе не содержали ответов на 
вопросы о стабильности нового порядка и влиянии 
новой структуры международной системы на ее эле-
менты и подсистемы. В условиях, когда жесткая 
структурированность системы международных отно-
шений ушла в прошлое, международные процессы 
стали приобретать более четко выраженное регио-
нальное измерение. 

Необходимость исследования проблем регио-
нальной безопасности и конфликтов, трансрегио-
нального сотрудничества и интеграционных про-
цессов, деятельности региональных международ-
ных организаций сталкивается с недостаточной 
разработанностью региональной проблематики в 
рамках теории международных отношениях. Соот-
ношение и взаимовлияние глобального и регио-
нального уровней международной системы, поня-
тия региона и региональной подсистемы, критерии 
выделения и разграничения регионов, их формиро-
вание и эволюция, внутренняя организация регио-
нальных подсистем и взаимодействие между ними 
остаются дискуссионными вопросами, окруженны-
ми многими концептуальными и терминологиче-
скими неясностями. 

В классических работах по теории международ-
ных отношений региональная проблематика не рас-
сматривается как имеющая собственную специфику, 
не сводимую к свойствам системы международных 
отношений и ее основных элементов – национальных 
государств. М. Каплан, предпринявший одну из пер-
вых попыток приложения системного подхода к объ-
яснению международных отношений, рассматривал 
ведущие национальные государства как подсистемы 
международной системы. Согласно Каплану, «в поли-
тической системе может доминировать либо система, 
либо подсистемы. Политическая система доминирует 
над подсистемами в той степени, в которой ее сущ-
ностные правила действуют как параметрические 
“данные” для любой конкретной подсистемы» [1. 
P. 16]. Для международной системы, с точки зрения 
Каплана, характерна тенденция к доминированию 
подсистем над системой.  

Неореалистическая традиция исходит из преобла-
дания системного уровня над элементами и подсисте-
мами. Основоположник неореализма К. Уолтц пола-
гает, что «система, в которой доминирует подсистема, 
вообще не является системой» [2. P. 58]. Система со-
стоит из структуры и взаимодействующих частей, 
причем в структуре международной системы Уолтц 
выделяет три яруса: организующий принцип (иерар-
хия или анархия), функциональная дифференциация 
элементов и распределение возможностей среди эле-
ментов (полярность). Современная международная 
система организована анархически и состоит из 
функционально подобных элементов – национальных 
государств; меняется только ее полярность. Структу-
ра системы организует поведение элементов и налага-
ет на него ограничения [2. P. 67–101]. В рамки клас-
сической неореалистической концепции, таким обра-
зом, не вписывается самостоятельная роль региональ-
ных комплексов международных отношений.  

Развитие интеграционных процессов в Западной 
Европе и создание военно-политических и экономи-
ческих группировок в Юго-Восточной Азии, Восточ-
ной Европе, Латинской Америке, Африке стимулиро-
вали появление в 1960-е – начале 1970-х гг. ряда ра-
бот, в которых предпринимались попытки теоретиче-
ской разработки проблематики регионов и региональ-
ных подсистем. Так, в 1970 г. вышла в свет фунда-
ментальная работа американских ученых Л. Кантори 
и С. Шпигеля, в которой проблематика международ-
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ных регионов рассматривалась сквозь призму си-
стемного подхода. Кантори и Шпигель понимали под 
регионами «области мира, содержащие географиче-
ски близкие государства, являющиеся внешнеполи-
тически взаимосвязанными единицами» [3. P. 1]. 
Отождествляя регион и региональную подсистему (в 
терминологии Кантори и Шпигеля, «подчиненную 
систему»), авторы констатировали, что «подчиненная 
система состоит из одного государства или двух и 
более близких и взаимодействующих государств, 
которые обладают рядом общих этнических, лингви-
стических, культурных, социальных и исторических 
связей и чье чувство идентичности иногда усилива-
ется действиями и отношением государств, внешних 
для этой системы» [3. P. 6–7]. Были выделены четыре 
фактора разграничения подсистем: характер и уро-
вень сплоченности (социальной, экономической, по-
литической и организационной), характер коммуни-
кации, уровень власти (распределение силовых воз-
можностей среди стран региона) и структура отно-
шений (к которой авторы относили степень сотруд-
ничества и конфликта между государствами, причи-
ны дружественных или враждебных отношений и 
средства, которые страны используют для поддержа-
ния взаимосвязей) [3. P. 7–15]. 

Кантори и Шпигель полагали, что любое государ-
ство является элементом только одной региональной 
подсистемы. Исключение делалось для «наиболее 
мощных государств», активно действующих в не-
скольких подсистемах, и нескольких стран, располо-
женных на границе двух подсистем, которые авторы 
рассматривали как относящиеся к двум регионам од-
новременно (например, Турции, Афганистана, Бирмы) 
[3. P. 5]. В региональных подсистемах, по мнению 
Кантори и Шпигеля, может быть выделен централь-
ный сектор («фокус международной политики в пре-
делах данного региона») и периферия, «отчужденная 
от центрального сектора… социальными, политиче-
скими, экономическими или организационными фак-
торами» [3. P. 20, 22]. Допускалось существование в 
регионе нескольких центров. 

Работа Кантори и Шпигеля стала первым исследо-
ванием, поставившим основные вопросы теории и 
методологии изучения и сравнения региональных 
подсистем международных отношений. Однако авто-
ры ввели столь большое количество факторов разгра-
ничения регионов, что оперировать ими в совокупно-
сти на практике оказалось аналитически непосильной 
задачей. Понятие структуры региональной подсисте-
мы трактовалось Кантори и Шпигелем настолько ши-
роко, что становилось затруднительным отличить 
структуру от процесса и практики межгосударствен-
ных отношений в регионе. 

В целом в исследованиях 1960–1970-х гг., при всей 
важности сформулированных в них обобщений и вы-
двинутых гипотез, не удалось разграничить глобаль-
ный и региональный уровни международной системы 
и определить критерии выделения региональных под-
систем. «Вес» опубликованных во второй половине 
1970-х гг. фундаментальных работ неореалистическо-
го, неолиберального и мир-системного подходов, ак-
центирующих внимание на международной системе и 

глобальных процессах, притормозил попытки постро-
ения теории региональных подсистем. 

Интерес к международно-политической специфике 
регионов оживился с концом холодной войны. Хотя 
первые наброски нового подхода к описанию и объ-
яснению международных процессов в регионах были 
сделаны британским ученым Б. Бузаном еще в 1983 г. 
[4], именно в 1990-е – начале 2000-х гг. в работах Бу-
зана и датского исследователя О. Вэвера была постро-
ена целостная теория регионального уровня междуна-
родных отношений [5–7]. Ее ключевым понятием яв-
ляется «региональный комплекс безопасности», опре-
деляемый как «группа государств, чье восприятие 
безопасности и основные интересы в этой сфере 
настолько взаимосвязаны, что проблемы националь-
ной безопасности одного государства не могут быть 
адекватно проанализированы или разрешены в отрыве 
от проблем других государств» [6. P. 12]. 

Термины «региональный комплекс безопасности» 
и «региональная подсистема» применяются Бузаном и 
Вэвером как синонимы [6. P. 11]. Региональные ком-
плексы безопасности (РКБ) вписываются в структуру 
международной системы, понимаемой в неореалисти-
ческой традиции как ее четвертый ярус. Предполага-
ется, что существование этого яруса – «естественная 
черта любой большой анархической международной 
системы, элементы которой территориально фиксиро-
ваны» [8. P. 333]. Выделяются отличительные свой-
ства регионального комплекса безопасности: он со-
стоит из двух или более государств; эти государства 
образуют географически сплоченную группировку; 
межгосударственные отношения отличаются взаимо-
зависимостью в сфере безопасности, выраженной 
значительно сильнее, чем взаимозависимость между 
странами региона и внерегиональными государства-
ми; эта взаимозависимость носит глубокий и дли-
тельный характер [6. P. 15]. 

Может показаться, что отождествление РКБ и ре-
гиональной подсистемы обедняет последнее понятие, 
сводя его к военно-политическим аспектам межгосу-
дарственных взаимодействий. Однако Бузан и Вэвер 
рассматривают понятие «безопасность» расшири-
тельно, выделяя пять секторов безопасности (воен-
ный, политический, экономический, общественный и 
экологический) и детально показывая, как происхо-
дит синтез этих секторов, позволяющий выделять 
РКБ, в которых все измерения безопасности сводятся 
воедино. 

РКБ характеризуются «сущностной структурой», 
включающей границу комплекса, анархическую орга-
низацию, полярность (распределение силовых воз-
можностей среди государств) и социальную кон-
струкцию, под которой понимается распространение 
моделей дружественного и враждебного поведения во 
вутрирегиональных отношениях. Соответственно, 
возможны три варианта эволюции РКБ: поддержание 
статус-кво; внутренняя трансформация – структурные 
изменения в пределах границы; внешняя трансформа-
ция – расширение или сокращение границ комплекса 
[7. P. 53]. 

Бузан и Вэвер выделяют в исследованиях РКБ че-
тыре уровня анализа: внутригосударственный, соб-
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ственно региональный, межрегиональный (взаимо-
действие комплекса с соседними регионами) и гло-
бальный – роль великих держав в РКБ. Согласно кон-
цепции авторов, на глобальном уровне международ-
ной системы находятся сверхдержавы, действующие в 
рамках всей системы, и великие державы, чье влияние 
сказывается, как правило, в нескольких регионах. По-
ведение сверхдержав по отношению к великим дер-
жавам и великих держав по отношению друг к другу 
строится на основе расчетов системного (глобально-
го) уровня. Этим великие державы отличаются от ре-
гиональных держав, определяющих полярность на 
уровне РКБ. После холодной войны определяющим 
для глобального уровня международной системы яв-
ляется, по мнению Бузана и Вэвера, существование 
одной сверхдержавы (США) и четырех великих дер-
жав (Европейского союза, России, Китая и Японии) 
[7. P. 34–37].  

Бузан и Вэвер выделяют различные типы РКБ. В 
стандартном РКБ полярность определяется регио-
нальными державами. Однополярные РКБ, в которых 
полюс представлен сверхдержавой или великой дер-
жавой, получили название централизованных. К этой 
же категории отнесен единственный институцио-
нальный РКБ, приобретающий характеристики вели-
кой державы, – Европейский союз. В великодержав-
ных РКБ существуют два или несколько полюсов, но 
при этом каждый полюс представлен великой держа-
вой. Для описания случаев высокой и устойчивой 
межрегиональной взаимозависимости в сфере без-
опасности вводится понятие сверхкомплекса, объеди-
няющего ряд региональных подсистем [7. P. 55–60]. В 
рамках РКБ могут существовать субкомплексы – 
группы государств, чье взаимодействие отличается 
специфическим характером. Субкомплексы «прочно 
встроены» в региональный комплекс, частями которо-
го они являются [7. P. 51].  

В концепции Бузана и Вэвера государство может 
быть частью только одного регионального комплекса 
(хотя и более чем одного субкомплекса или сверх-
комплекса); РКБ, таким образом, не пересекаются и 
не налагаются друг на друга. Государства, находящи-
еся за пределами региона (как правило, великие дер-
жавы), могут проникать в РКБ, если между ними и 
странами региона формируются значимые с точки 
зрения безопасности связи, но это не означает, что 
они при этом сами становятся элементами региональ-
ной подсистемы [7. P. 46–48]. Ряд стран находятся 
между несколькими РКБ, занимая так называемую 
зону безразличия, взаимозависимость между которой 
и сопредельными РКБ невысока [7. P. 483]. Эти госу-
дарства называются изолирующими (insulators). По 
мысли авторов, они «впитывают периферийную энер-
гию различных РКБ», но неспособны связать два 
комплекса [7. P. 485]. Рассматривая в качестве соот-
ветствующих примеров Турцию, Афганистан и Бир-
му, Бузан и Вэвер, однако, признают, что концепция 
«изолирующих государств» нуждается в более глубо-
кой и тщательной проработке.  

Отечественными учеными-международниками 
еще в 1980-е гг. было сформулировано понятие «меж-
дународный политический регион», понимаемое как 

«отдельная подсистема межгосударственных отноше-
ний, которые сопряжены с конкретными, наиболее 
крупными и значительными географическими зона-
ми» [9. С. 362]. При этом подчеркивалось, что неотъ-
емлемым отличительным признаком международного 
политического региона должен служить «достаточно 
очерченный и специфический комплекс политических 
проблем, являющихся объектами отношений» входя-
щих в него государств [9. С. 363]. Выделение группы 
государств в качестве международного политического 
региона должно было опираться на выявление соот-
ветствующей международно-политической проблема-
тики и «в то же время относительно соответствовать 
общепринятым… границам сложившегося в геогра-
фическом смысле региона» [9. С. 363]. В концепции 
советских ученых допускалось, что одно и то же гос-
ударство может входить в несколько различных меж-
дународных политических регионов [9. С. 364–365]. 

В 1990-е гг. российским международником 
А.В. Мальгиным было предложено понятие «между-
народно-политический регион», явно восходящее к 
концепции 1980-х гг., но несущее несколько иную 
смысловую нагрузку. А.В. Мальгин определил меж-
дународно-политический регион как «пространствен-
ную единицу, обладающую специфическим набором 
типологических параметров, придающих ей некото-
рую целостность и автономию в международных от-
ношениях в целом» или «совокупность общих явле-
ний международной жизни, протекающих в опреде-
ленных территориально-временных координатах» [10. 
С. 33]. Нетрудно заметить, что термин «международ-
но-политический регион» оказывается более гибким и 
широко применимым, чем понятие «международный 
политический регион»: во-первых, в сформулирован-
ных А.В. Мальгиным определениях опущено требо-
вание о соответствии «общепринятым» географиче-
ским разграничениям, а во-вторых, международно-
политический регион не должен непременно являться 
международной подсистемой.  

Наше исследование факторов, определяющих сте-
пень и динамику вовлеченности современной Север-
ной Азии в трансрегиональные взаимодействия и 
международную систему, основывается, прежде все-
го, на теории региональных комплексов безопасности, 
разработанной Бузаном и Вэвером. В нашем исследо-
вании принимаются данное ими определение регио-
нального комплекса (региональной подсистемы), до-
полненное перечнем отличительных признаков РКБ; 
понятия о региональных субкомплексах и сверхком-
плексах; исходные положения их концепции, в част-
ности разграничение глобального и регионального 
уровней международной системы и признание госу-
дарств элементами не более чем одного регионально-
го комплекса; предложенное Бузаном и Вэвером 
определение структуры РКБ и построенную ими ти-
пологию региональных комплексов. В то же время в 
данной работе вместо понятия РКБ преимущественно 
употребляется устоявшийся в отечественной научной 
литературе термин «региональная подсистема».  

В нашем исследовании используется также поня-
тие «международно-политический регион» и прово-
дится различие между международно-политическим 
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регионом и региональной подсистемой. Рассмотрен-
ные подходы к изучению регионального уровня меж-
дународных отношений признают, что региональные 
подсистемы имеют собственные структуры; данное 
исследование также исходит из того, что говорить о 
существовании региональной подсистемы допустимо 
лишь при условии структурированности внутриреги-
ональных взаимодействий. В то же время междуна-
родно-политический регион может быть как структу-
рированным (и в этом случае представлять собой ре-
гиональную подсистему), так и неструктурированным 
либо находящимся в процессе формирования струк-
турных характеристик. 

Политические, социально-экономические, со-
циокультурные и демографические факторы во-
влеченности Северной Азии в трансрегиональные 
и международные взаимодействия. Политические 
аспекты включенности Северной Азии в трансрегио-
нальные и международные взаимосвязи, на первый 
взгляд, вполне очевидны. Являясь частью российско-
го государства, Северная Азия встроена в постсовет-
ский региональный комплекс безопасности, или пост-
советскую региональную подсистему, единственным 
полюсом которой является Россия. Постсоветская 
подсистема образует, вместе с подсистемой, суще-
ствующей в рамках и вокруг Европейского союза, 
европейский сверхкомплекс [7. P. 437–442]. В то же 
время ряд политических факторов оказывает проти-
воречивое влияние на роль Северной Азии как макро-
региона России в постсоветской подсистеме и евро-
пейском сверхкомплексе: 

1. Нарастание уровня конфронтационности в ев-
ропейском сверхкомплексе в 2013–2019 гг., проявив-
шееся в конфликте между Россией и ЕС вокруг Укра-
ины и санкционной войне Москвы и Брюсселя, под-
толкнуло российское руководство к активизации по-
литического и военно-политического взаимодействия 
с Китаем, развитию политического диалога между 
Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), попыткам углубления политического 
взаимодействия с Индией и в трехстороннем россий-
ско-китайско-индийском формате. Был взят курс на 
вывод из многолетнего застоя российско-японского 
политического взаимодействия. Знаковыми события-
ми стали резкая интенсификация российско-
китайских и российско-японских политических кон-
тактов, присоединение к Шанхайской организации 
сотрудничества Индии и Пакистана, проведение пер-
вой встречи на высшем уровне между Россией и 
АСЕАН. Соответственно, Северная Азия становится 
не «глубоким тылом» российской внешней политики, 
а макрорегионом, опираясь на который Россия пыта-
ется решить ряд стратегически ключевых и тактиче-
ски безотлагательных задач своей внешней политики. 

2. Рост напряженности в восточноазиатской под-
системе, спровоцированный развитием северокорей-
ской ядерной программы и являющийся в значитель-
ной степени проявлением структурных противоречий 
глобального уровня международной системы между 
США и Китаем, повышает военно-стратегическую 
значимость и уязвимость Северной Азии. Японией 
взят курс на наращивание собственного военного по-

тенциала и отход от пацифистской традиции, сфор-
мировавшейся после поражения страны во Второй 
мировой войны. Неопределенность будущей модели 
межгосударственных отношений в Восточной Азии, 
рельефно проявившаяся в 2017–2019 гг., превращает 
российскую стратегию «разворота на Восток» в про-
ект, чреватый гораздо большими военно-полити-
ческими рисками, чем это представлялось при его 
запуске в 2014 г. 

3. Трансформация постсоветской региональной 
подсистемы международных отношений идет в 
направлении формирования автономной центрально-
азаиатской региональной подсистемы, политическая 
связанность которой с Россией ослабевает [11]. Соот-
ветственно, юго-западная часть Северной Азии стано-
вится территорией, граничащей не с частью той же 
региональной подсистемы, а с иной региональной 
подсистемой, характеризующейся собственными 
структурными характеристиками и динамикой без-
опасности. 

4. Географически близкие к постсоветской Цен-
тральной Азии территории Северной Азии становятся 
более подверженными транснациональным угрозам, 
распространяющимся из Афганистана и Южной Азии, 
а также генерируемым непосредственно в Централь-
ной Азии. 

Среди социально-экономических аспектов вклю-
ченности Северной Азии в трансрегиональные и меж-
дународные взаимосвязи определяющим фактором 
является ускоренное развитие экономических связей 
макрорегиона с Китаем. Как известно, с 2010 г. Ки-
тай стал ведущим торговым партнером России, доля 
которого в общем товарообороте страны составила по 
итогам 2019 г. 16,6% [12]. Для абсолютного большин-
ства субъектов Российской Федерации, расположен-
ных в Северной Азии, КНР является безусловным 
лидером во внешней торговле [13]. При этом роль 
Северной Азии состоит преимущественно в сырьевом 
обеспечении китайского экономического роста 
нефтью, природным газом, древесиной и цветными 
металлами. Отражением этой тенденции стали из-
вестные крупные инфраструктурные проекты: нефте-
провод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (с зарабо-
тавшим в 2011 г. ответвлением на Китай) и газопро-
вод «Сила Сибири», поставки по которому в Китай 
начались в 2019 г. Китайский проект «Экономический 
пояс Шелкового пути» может означать усиление 
транспортной связанности Северной Азии с Китаем. 

Усиливается и экономическая взаимосвязанность 
Северной Азии с Японией и Республикой Корея, хотя 
и со значительным отставанием от развития китайско-
го направления. Заключение в 2017 г. соглашения о 
свободной торговле между Европейским союзом и 
Японией открывает перспективу роста объема грузо-
перевозок между Японией и странами ЕС, часть из 
которых может пойти через Северную Азию, усилив, 
таким образом, связанность макрорегиона с японской 
экономикой – третьей по величине в мире. 

Заметным социально-экономическим фактором, 
способным оказать влияние на включенность Север-
ной Азии в трансрегиональные и международные свя-
зи, является продолжающееся формирование 
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Функци-
онирование ЕАЭС способствует связанности товар-
ных рынков Северной Азии и Казахстана и создает 
возможности сохранения и расширения тенденции к 
экспорту рабочей силы из Центральной Азии в Рос-
сию, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток. Ди-
версификации азиатских связей России служит со-
зданная между ЕАЭС и Вьетнамом зона свободной 
торговли; этому же призваны способствовать ведущи-
еся, хотя и с большим трудом, переговоры о создании 
зон свободной торговли между ЕАЭС и Индией и 
ЕАЭС и Ираном. В то же время будущее ЕАЭС в 
средне- и долгосрочной перспективе остается неопре-
деленным из-за усиления внутренних противоречий в 
Союзе и неясности формата взаимодействия между 
ЕАЭС и китайской инициативой «Экономический 
пояс Шелкового пути». Неясным остается и будущее 
взаимодействия ЕАЭС с Таджикистаном и крупней-
шим центральноазиатским рынком – Узбекистаном. 

В социокультурном плане Северная Азия, без-
условно, остается частью российского цивилизацион-
ного пространства. В то же время социокультурное 
пространство макрорегиона трансформируется под 
влиянием миграционного притока из Центральной 
Азии [14]. Обращает на себя внимание рост количе-
ства иностранных студентов в университетских цен-
трах Северной Азии – прежде всего, за счет абитури-
ентов из Казахстана, других государств Центральной 
Азии, Китая. Важный индикатор социокультурных 
сдвигов – резкий рост интереса к изучению китайско-
го, в меньшей степени японского и корейского язы-
ков, китайской культуры, подстегиваемой эффектив-
ной деятельностью сети Институтов Конфуция и 
щедрой стипендиальной политикой китайских вла-
стей. В среднесрочной перспективе китайский язык 
прочно займет нишу второго (после английского) 
иностранного языка, оттеснив немецкий и француз-
ский языки на маргинальные позиции. 

В демографическом плане Северная Азия продол-
жает терять население. За 1989–2010 гг. население Си-
бири и Дальнего Востока сократилось с 29 до 25,5 млн 
человек. Наибольший отток переживают северо-
восточные регионы: так, с Чукотки за 1990–2010 гг. 
выехало 75% населения, из Магаданской области – 
60%, из Камчатского края – 33%, из Сахалинской об-
ласти и из Якутии – по 25% [15]. За эти годы население 
граничащих с Дальним Востоком китайских провинций 
Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия выросло, соответ-
ственно, с 35,3 до 38,3 млн чел. и с 21,5 до 24,7 млн чел. 
Численность населения Узбекистана, с которым Рос-
сию связывает безвизовый режим, перешагнула в 
2014 г. 30-милионный рубеж, причем 26% населения 
страны моложе 15 лет. Продолжающаяся депопуляция 
Северной Азии на фоне роста населения в Восточной 
и Центральной Азии неизбежно создает угрозу для 

способности российского государства контролировать 
макрорегион и, соответственно, является крупной 
угрозой национальной безопасности России.  

Общий обзор факторов включенности Северной 
Азии в международные и трансрегиональные взаимо-
действия позволяет выдвинуть гипотезу о втягивании 
Северной Азии в азиатский сверхкмоплекс, формиру-
ющийся в силу интенсификации трансрегиональных 
взаимодействий между восточноазиатской, южноази-
атской и центральноазиатской подсистемами [7. 
P. 172–184; 16]. Социально-экономические факторы 
являются основной движущей силой включения Се-
верной Азии в азиатский сверхкомплекс, однако этот 
процесс имеет и политические и соцокультурные из-
мерения, проявления которых будут усиливаться. Се-
верная Азия, таким образом, становится территорией, 
где происходит наложение двух сверхкомплексов – 
азиатского и европейского.  

В этой связи возможными представляются как ми-
нимум пять сценариев дальнейшей эволюции позици-
онирования Северной Азии в системе трансрегио-
нальных и международных взаимосвязей: 

1. Ускоренное включение Северной Азии в азиат-
ский сверхкомплекс, чреватое ослаблением связанно-
сти Северной Азии с европейской частью России и 
расшатыванием российской государственности. 

2. Реализация российским руководством стратегии 
мер, направленных на управление процессом встраи-
вания Северной Азии в азиатский сверхкомплекс в 
интересах России и населения макрорегиона. 

3. Усиление европейского сверхкомплекса через 
последовательное смягчение противоречий между 
Россией и Европейским союзом, открывающее пер-
спективу формирования целостной европейской под-
системы международных отношений. 

4. Укрепление постсоветской региональной под-
системы через развитие двусторонних связей между 
Россией и государствами постсоветского простран-
ства, развитие ЕАЭС и Организации Договора о кол-
лективной безопасности. Консолидация постсовет-
ской (евразийской) подсистемы стала бы ограничи-
телем процессов втягивания российских территорий, 
прежде всего Северной Азии, в азиатский сверком-
плекс. 

5. Распад азиатского сверхкомплекса из-за конфлик-
тов между Китаем и Индией, Китаем и Японией, амери-
кано-китайского конфликта (а также в силу комбиниро-
ванного эффекта этих факторов). В этом случае возмо-
жен и распад восточноазиатской подсистемы на северо-
восточноазиатскую и юго-восточноазиатскую (суще-
ствовавшие в 1950–1980-е гг.). При реализации этого 
сценария воздействие на Северную Азию будет опре-
деляться степенью ее включенности в азиатский 
сверхкомплекс, формами и динамикой процесса его 
распада. 
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The article aims at determining the place of North Asia in the contemporary system of transregional and international interactions 
through the lens of political, socioeconomic, sociocultural and demographic factors. The authors give an overview of major theoreti-
cal and methodological approaches developed in foreign and Russian academic literature which focus on the interlinkages between 
the global and regional levels of the world system and the criteria of regional subsystems’ delineation and classification. The analysis 
of early and classical attempts at applying the systems approach to the studies of international relations leads the authors to a focus on 
the regional security complex theory developed by Barry Buzan and Ole Waever in the 1990s–2000s. The categories and methodolo-
gy of the regional security complex theory are the foundation of the authors’ approach to the research problem. Relying on the offi-
cial documents, statistics, and research literature, the authors analyze political, socioeconomic, sociocultural and demographic factors 
shaping the role of North Asia in the system of transregional and international interactions. As part of the Russian state, North Asia is 
encompassed by the post-Soviet regional security complex, also known as the post-Soviet regional subsystem. The post-Soviet sys-
tem, along with the subsystem existing within and around the European Union, is part of the European supercomplex. However, the 
rise of tensions in Europe in 2013–2019 has pushed Russia to active policies in East Asia, transforming North Asia from a “deep 
rear” of the Russian foreign policy into a macroregion that is meant to become a springboard for the solution of crucially important 
strategic objectives of Russian foreign policy. At the same time, the major socioeconomic trend is North Asia’s accelerating in-
volvement into the Chinese field of economic gravitation. The sociocultural space of the macroregion undergoes transformations 
under the impact of migration flows from Central Asia. Seen against the backdrop of population growth in East and Central Asia, the 
ongoing depopulation of North Asia inevitably becomes a threat to the Russian state’s ability to control the macroregion. In conclu-
sion, the authors formulate the hypothesis about the inclusion of North Asia into the Asian supercomplex that comes into existence 
due to intensified interactions among the East Asian, the South Asian and the Central Asian subsystems. The socioeconomic factors 
are the main drivers accounting for North Asia’s pivot to the Asian supercomplex, but this process also has political and sociocultural 
dimensions. Consequently, North Asia becomes a territory where two supercomplexes, European and Asian, overlap. The authors’ 
hypothesis allows them to suggest five scenarios of North Asia’s future positioning in the systems of transregional and international 
interactions. 
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ТОМСК КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ВУЗОВСКИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В XIX–XX вв. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-39-20008  
«Университетское сообщество Западной Сибири как основа интеллектуального капитала территории 

и драйвер социокультурной и экономической модернизации страны в XIX–XX вв.». 
 

Рассматриваются основные закономерности и особенности процесса пополнения высшей школы Томска квалифицирован-
ными кадрами в исторической ретроспективе, на протяжении имперского и советского периодов. Томск показан как место 
пересечения двух кадровых потоков – как входящего, так и исходящего; выявлено несколько волн притока и оттока препо-
давательских кадров томских вузов. Дана оценка соотношения академической и неакадемической мобильности. 
Ключевые слова: Томск; Томский государственный университет; Томский политехнический институт; Томский медицин-
ский институт; профессора; доценты; преподаватели; академическая мобильность; неакадемическая мобильность. 

 
Среди актуальных для современной историо-

графии высшего образования тем важное место за-
нимает феномен научных связей, академической и 
«неакадемической» (т.е. не связанной с научно-
образовательными обстоятельствами) мобильности 
ученых, формирования и трансформации в резуль-
тате мобильности научных и педагогических кол-
лективов, направлений, школ. Эта тема тесно при-
мыкает к актуальной проблеме инбридинга в выс-
шей школе, «обновления крови» в академической 
среде.  

В отношении названной проблематики томские 
вузы представляют особый интерес, так как, возник-
нув в азиатской части Российской империи, они ока-
зались на значительном удалении от существовавших 
к тому времени научно-образовательных центов 
большого государства. От Томска до ближайшего – 
Казанского – университета напрямую – 2 300 км, а до 
самого отдаленного – Варшавского – 4 000 км. Одна-
ко, несмотря на специфику географического положе-
ния, Томск с 1880-х гг. оказался местом притяжения 
научных и преподавательских кадров и на протяже-
нии полутора столетий является яркой точкой на ака-
демической карте. 

Цель работы – выявить основные закономерности 
и особенности процесса пополнения высшей школы 
Томска квалифицированными кадрами в историче-
ской ретроспективе, на протяжении конца XIX – кон-
ца XX в., т.е. с периода формирования в городе эле-
ментов имперской системы высшего образования до 
конца советской эпохи. 

Предмет исследования – история томских вузов с 
точки зрения динамики профессорско-преподава-
тельских кадров. 

Проблема мобильности активно обсуждается в 
научной литературе. Но львиная доля публикаций 
носит не исторический, а, скорее, прикладной образо-
вательно-педагогический характер и касается текущей 
современности. Можем привести лишь отдельные 
статьи, затрагивающие тему академической мобиль-
ности в Имперской России [1, 2] и СССР [3–5]. Прав-
да, в них в первую очередь поднимаются проблемы 
студенческих, а не преподавательских простран-
ственных перемещений. 

К проблеме мобильности преподавателей, примени-
тельно к истории Томска, исследователи комплексно 
также еще не обращались. Однако в ряде диссертацион-
ных исследований, посвященных истории различных 
томских вузов, эта тема поднималась. Отметим четыре 
диссертации о разных периодах в истории Томского 
университета: С.А. Некрылова (дореволюционный пе-
риод) [6], А.В. Литвинова (1920–1930-е гг.) [7], 
А.С. Ульянова (период Великой Отечественной войны) 
[8], К.В. Петрова (1945 – начало 1980-х гг.) [9]. На мате-
риале других томских вузов проблему мобильности 
преподавателей в XX в. поднимали М.В. Грибовский 
(Томский медицинский институт) [10], Н.А. Шевченко 
(Томский инженерно-строительный институт) [11]. Кос-
венно интересующий нас вопрос затрагивается в док-
торской диссертации В.В. Петрика [12]. 

Заключения, к которым приходят названные авто-
ры, изучавшие разные томские вузы, коррелируют 
друг с другом. В настоящем исследовании обобщим 
наблюдения и выводы, встречающиеся в историогра-
фии, для формирования цельной картины более чем 
вековой динамики преподавательских кадров вузов 
Томска – одного из крупнейших научно-
образовательных центов страны. 

Жизнь сибирского города Томска в конце XIX в. 
претерпела серьезные изменения. Учреждение здесь 
девятого по времени открытия Императорского универ-
ситета, а позднее – Технологического института, зало-
жило основания для превращения одного из многих гу-
бернских городов в редкий для провинциальной дорево-
люционной России научно-образовательный центр. 

При этом сам купеческий Томск не мог быть ис-
точником кадров для своих вузов. 

В 1880–1890-х гг. преподавательский состав универ-
ситета целиком был укомплектован за счет выходцев из 
университетов европейской части России – Санкт-
Петербургского, Московского, Казанского, Харьковско-
го, Юрьевского, Новороссийского. Мотивы для переезда 
в Сибирь у этих людей были разные. Во-первых, учре-
ждение нового университета означало открытие кафедр, 
заняв которые, приват-доценты прочих университетов 
получали долгожданную штатную профессуру. Во-
вторых, за службу в Сибири полагалось жалованье, в 
полтора раза превышавшее жалованье в университетах 
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европейской части России. Наконец, Сибирь могла 
увлекать своей неизведанностью, что открывало широ-
кие перспективы для научного поиска, особенно меди-
кам, зоологам, географам, этнографам. 

Заметим, что до приезда в Томск преподаватели, 
как правило, успевали защитить магистерские или 
докторские диссертации, но до зачисления на службу 
в Томский университет они не занимали должности 
экстраординарного или ординарного профессора. 

Справедливо будет отметить, что для дореволю-
ционного Томска была актуальна такая проблема, как 
текучесть университетских кадров. С одной стороны, 
как было отмечено выше, сюда направлялись моло-
дые преподаватели в расчете на получение штатного 
места, а с другой, попав в штат, бывшие приват-
доценты, а теперь экстраординарные или уже орди-
нарные профессора нередко стремились перебраться в 
университеты европейской части Российской импе-
рии [13. Л. 24]. 

Подчеркнем, что томскую профессуру конца 
XIX в. отличало то, что она являлась для города фе-
номеном исключительно экзогенным. Однако уже к 
началу XX в. появились первые сибирские – по про-
исхождению – профессора, и в дальнейшем их доля 
будет расти.  

Революция 1917 г. придала динамики обществен-
ным процессам, в том числе миграционным. В усло-
виях Гражданской войны возникли неакадемические 
факторы пространственных перемещений преподава-
телей. В эти годы профессорско-преподавательский 
состав томских вузов ощутимо вырос за счет бежен-
цев Европейской России и эвакуированных профессо-
ров и преподавателей Казанского и Пермского уни-
верситетов. 

В числе тех, кто прибыл в Томск, были профессора 
Казанского университета Б.Е. Будде, Н.Д. Бушмакин, 
Н.А. Вырубов, В.Ф. Залесский, В.А. Ульянин, 
М.М. Хвостов. Все они были прикомандированы к 
Томскому университету в качестве приват-доцентов 
[14. С. 219–220]. 

В фондах Государственного архива Пермского 
края сохранились документы, отражающие обстоя-

тельства эвакуации Пермского университета в 
Томск – переписка университетского руководства с 
Управляющим Пермской губернией, протоколы засе-
даний совета, доклады ректора о ходе эвакуации. 

В одном из писем (октябрь 1919 г.) за подписью 
ректора перечислены 34 пермских преподавателя с 
указанием их «поручений в Томских Высших учеб-
ных заведениях». Из перечня следует, что один пер-
мяк, старший ассистент Р.О. Кузьмин, был причислен 
к Томскому технологическому институту, а 33 перм-
ских профессоров и младших преподавателя обеспе-
чены учебной нагрузкой в Томском университете. Из 
них двое (профессор Н.В. Култашев и доцент 
И.М. Виноградов) одновременно имели поручения в 
Томском технологическом институте, и еще двое – на 
Сибирских Высших женских курсах (профессора 
К.Д. Покровский и А.А. Рихтер) [15. Л. 45–47]. 

В конце декабря 1919 г. соединенная Комиссия 
Томского и Пермского университетов, «принимая во 
внимание желательность расширения преподавания в 
Томском университете», высказалась за желатель-
ность использования всех профессоров и приват-
доцентов Пермского университета в качестве приват-
доцентов Томского университета в весеннем полуго-
дии следующего 1920 г. [15. Л. 147–147 об.]. 

Помимо названных профессоров, во время Граж-
данской войны в Томске в качестве преподавателей 
оказались будущие академики АН СССР И.М. Вино-
градов, Н.Н. Семенов, Г.А. Шайн [7. С. 33]. 

Дальнейшая судьба прибывших была различна. 
После восстановления в Томске советской власти (ко-
нец декабря 1919 г.) большинство из них вернулось в 
свои города. Другие (Д.В. Алексеев, Н.В. Култашев, 
Н.П. Огановский, Н.И. Порфирьев, С.И. Руденко, 
В.А. Ульянин) задержались в Томске дольше. Третьи 
(например, Н.Н. Горячев) остались работать в Том-
ском университете до конца жизни [16. С. 30–31, 116, 
238, 331, 355, 379, 435]. 

В 1920–1930-х гг. протекали противоречивые про-
цессы. В эти два десятилетия Томск стал местом пе-
ресечения двух кадровых потоков – как входящего, 
так и исходящего (рис. 1).  

 
Рис. 1. Волны притока и оттока преподавательских кадров томских вузов 
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С одной стороны, непростые материально-
бытовые условия, характерные для сибирского города 
1920-х гг., подталкивали ряд вузовских сотрудников 
искать работу в вузах и научных институтах европей-
ской части СССР. В этот период Томск по разным 
причинам покинули Б.П. Вейнберг, С.П. Гомелля, 
В.П. Зылев, Г.М. Иосифов, Н.В. Култашев, А.А. Ку-
лябко, С.М. Курбатов, Н.И. Лепорский, П.Г. Любоми-
ров, Н.П. Огановский, М.М. Покровский, С.И. Прота-
сова, С.И. Руденко [7. С. 34]. Бывший заведующий 
Отделом народного образования Сибревкома Д.К. 
Чудинов в своих воспоминаниях характеризовал это 
явление не иначе как «бегство профессоров в центр» 
и описывал его так: «…в центр тянул <…> профессо-
ров академический паек, бронированная жилая пло-
щадь, разного рода совместительства, научные ко-
мандировки и прочее… Окраина в своей продоволь-
ственной политике была прямолинейнее и в своей 
простоте приравнивала профессоров к остальным 
смертным» [17. С. 34]. 

С другой стороны, на конец 1920-х – первую по-
ловину 1930-х гг. пришлось открытие в томских вузах 
новых учебных и научных подразделений; вопрос их 
кадрового обеспечения решался благодаря привлече-
нию на работу в Томск специалистов их других реги-
онов СССР.  

Например, в ТГУ в этот период прибыли профес-
сор Л.А. Вишневский (из Крымского университета), 
доцент Н.П. Романов (окончил аспирантуру в Мос-
ковском университете), М.И. Корсунский, П.С. Тар-
таковский и А.М. Вендерович (из Ленинграда), а так-
же эмигранты из нацистской Германии С.Б. Бергман, 
Г.Г. Бэрвальд и Ф.М. Нетер [7. С. 40]. 

На рубеже 1920–1930-х гг. в Советском Союзе 
началась масштабная реформа вузовской системы, в 
основу которой был положен отраслевой принцип. 
Для таких крупных учебных заведений, как Томский 
университет и Сибирский технологический институт 
(СТИ), реформа означала “разукрупнение” путем вы-
деления из их состава ряда подразделений с превра-
щением их в самостоятельные вузы. Но если выде-
лившиеся из ТГУ институты (медицинский и инду-
стриально-педагогический) остались в Томске, то на 
базе СТИ было создано 11 отраслевых институтов, 
локализованных не только в Томске, но и в Новоси-
бирске, Иркутске, Омске, Сталинске (ныне Новокуз-
нецк), в результате чего произошел отток нескольких 
десятков преподавателей. 

Только за 1931 г. в другие вузы перевелись девять 
человек из профессорско-преподавательского состава 
недавно организованного Томского медицинского 
института (ТМИ). Этому способствовало открытие в 
соседних сибирских городах новых медицинских 
высших учебных заведений, а также перевод из Том-
ска в Новосибирск Института усовершенствования 
врачей (1932 г.). 

Новое заметное сокращение числа профессоров-
медиков произошло в 1934 г., когда из состава ТМИ 
выбыли А.И. Мискинов (отозван для работы в 
Наркомздраве), А.Д. Тимофеевский (перешел на 
работу в Харьковский рентгено-онкологический 
институт), Г.О. Гольдблат (перешел на работу в 

Минский медицинский институт) и Я.Л. Лейбович 
(перешел на работу в Москву). Ситуация 1934 г. напо-
минала ситуацию, типичную для начала 1920-х гг., и 
демонстрировала такую актуальную проблему, как 
стремление ряда высоко квалифицированных спе-
циалистов покинуть Сибирь ради работы в вузах, 
расположенных в европейской части СССР. Парт-
ком ТМИ писал по этому поводу: «…приезжающие 
из центральных городов нашего союза профессора, 
обычно пребывание в Томске рассматривают как 
временное и при первом удобном случае из Томска 
уезжают» [18. Л. 6]. 

Завершая обзор 1930-х гг., обратим внимание на 
еще одно обстоятельство. Массовые репрессии, без-
условно, затронувшие и томское вузовское сообще-
ство, имели для города и оборотный эффект. В силу 
географического положения Томска и традиционного 
представления о Сибири как о «крае каторжников», 
город рассматривался властями как подходящее место 
ссылки. Так, накануне войны профессором ТГУ стал 
К.Э. Гриневич, ранее сосланный в Новосибирск. При 
схожих обстоятельствах здесь оказались профессора 
Г.Г. Григор и А.П. Дульзон. 

Начало следующего десятилетия принесло еще 
более значительные пертурбации, с точки зрения кад-
ров высшей школы Томска. В годы Великой Отече-
ственной войны динамика численности вузовских 
сотрудников города определялась двумя ведущими 
тенденциями: с одной стороны, сокращением числен-
ности в связи призывом в РККА, а с другой – попол-
нением вузов новыми кадрами из числа эвакуирован-
ных специалистов.  

Например, по нашим подсчетам, к ноябрю 1941 г. 
было мобилизовано в РККА 86 преподавателей ТМИ 
при общей довоенной численности сотрудников око-
ло 200 человек. При этом следует заметить специфику 
медицинского вуза: будучи мобилизованными, мно-
гие сотрудники ТМИ оставались в городе и выполня-
ли свои обязанности в эвакогоспиталях. 

В то же время преподавательский состав ТМИ по-
полнялся за счет профессоров и преподавателей, эва-
куированных в Томск из европейской части Советско-
го Союза. Этот процесс начался уже летом 1941 г. 
Среди первых приехавших в Томск профессоров был 
И.М. Старобинский, который с ноября 1941 г. возгла-
вил кафедру стоматологии. 

Значительное пополнение штата профессоров 
произошло за счет украинских медицинских институ-
тов. Так, из Украинского института усовершенство-
вания врачей прибыл профессор С.Я. Ясный, который 
в ТМИ стал работать вначале на кафедре детских, а 
затем инфекционных болезней. Из Украинского ин-
ститута охраны материнства и детства прибыл профес-
сор А.З. Лазарев (с октября 1941 г. – заведующий ка-
федрой детских болезней ТМИ). Из Украинского ин-
ститута питания – М.М. Губергриц (с октября 1941 г. – 
заведующий кафедрой госпитальной терапии). Из 
Харьковского инженерно-экономического института 
в Томск был эвакуирован Я.П. Беркман (с ноября 
1941 г. – заведующий кафедрой общей химии с кур-
сами аналитической и физико-коллоидной химии 
ТМИ). Из 1-го Киевского медицинского института в 
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Томск были эвакуированы профессора Л.А. Корейша 
(с октября 1941 г. – заведующий кафедрой хирургии 
стоматологического факультета), А.П. Крымов (с ок-
тября 1941 г. – заведующий кафедрой военно-полевой 
хирургии с травматологией и ортопедией), А.Г. Елец-
кий (с марта 1942 г. – профессор кафедры военно-
полевой хирургии с травматологией и ортопедией). 
Из 2-го Киевского медицинского института был эва-
куирован профессор В.Г. Лазарев (с октября 1941 г. – 
профессор кафедры нервных болезней). 

В Томск была эвакуирована и часть преподавате-
лей вузов Москвы. Так, вместе со Всесоюзным инсти-
тутом усовершенствования врачей в ноябре 1941 г. 
Томск приехали профессора А.Е. Браунштейн (с 
1941 г. – заведующий центральной биохимической 
лабораторией ТМИ), С.Я. Капланский (с ноября 1941 
г. – профессор кафедры биохимии), Б.И. Лаврентьев 
(с ноября 1941 г. – профессор кафедры гистологии и 
эмбриологии), И.П. Разенков (с ноября 1941 – про-
фессор кафедры нормальной физиологии). 

Из Государственного института физического куль-
туры прибыл профессор И.М. Саркизов-Серазини (с 
1941 г. – профессор кафедры лечебной физкультуры). 
Приехавший в Томск из Центрального института ку-
рортологии (Москва) профессор В.В. Владимирский с 
октября 1942 г. стал заведовать кафедрой госпиталь-
ной терапии санитарно-гигиенического факультета. 
Из Ростовского физикотерапевтического института 
был эвакуирован А.И. Домбровский (с 1942 г. – про-
фессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, 
с 1943 г. – заведующий кафедрой рентгенологии), из 
Смоленского медицинского института – Л.Д. Кашв-
ник (с сентября 1941 – заведующий кафедрой биохи-
мии). В августе 1942 г. после двух ранений был демо-
билизован и направлен в Томск профессор Л.Н. Жин-
кин (с 1942 г. – заведующий кафедрой биологии). В 
годы войны из Горьковского медицинского института 
в ТМИ прибыл профессор Д.А. Жданов, который стал 
директором института (1943–1947 гг.). Не входили в 
штат Томского медицинского института, но являлись 
профессорами-консультантами ТМИ известные уче-
ные и общественные деятели П.К. Анохин, В.Ф. Вой-
но-Ясенецкий, А.А. Заварзин. 

В годы войны в ТМИ сложилась редкая ситуация, 
когда на одной кафедре могло одновременно рабо-
тать до трех профессоров. В ТГУ занятия вели 
26 эвакуированных преподавателей. В их числе – 
эвакуированные из Ленинграда академик А.А. Завар-
зин и профессор П.С. Купалов; эвакуированные из 
Москвы профессора К.Л. Баев и В.А. Измаильский, 
эвакуированные из УССР академик АН УССР 
А.И. Белецкий, профессора И.Н. Буланкин, И.М. По-
ляков и др. Всего по состоянию на 1 января 1942 г. в 
Томске вместе с эвакуированными насчитывалось 
138 профессоров и 196 доцентов. Общий преподава-
тельский состав вузов насчитывал 805 человек, из 
них порядка 200 человек эвакуированных [19. С. 35]. 
Большинство эвакуированных профессоров покину-
ли Томск в течение 1943–1944 гг. Из числа профес-
соров-медиков исключение составил лишь 
Л.Д. Кашевник, оставшийся в Томске и возглавляв-
ший до 1960 г. кафедру биохимии ТМИ. 

Обращаясь к послевоенному периоду, нужно об-
ратить внимание на две последовательных тенден-
ции: если рубеж 1940–1950-х гг. был отмечен при-
током в Томск свежих вузовских кадров в связи с 
открытием в ТГУ, ТПИ новых специальностей, то 
для 1960–1970-х гг. в большей степени характерен 
отток преподавателей и научных сотрудников во 
вновь открывавшиеся вузы и НИИ других городов. В 
частности, в конце 1940-х гг. штат ТГУ значительно 
вырос за счет представителей гуманитарных специ-
альностей. Так, в 1946 г. из Москвы прибыл доцент 
Н.Ф. Бабушкин, который возглавил кафедру русской 
литературы. Несколько позднее – Н.А. Гуляев и 
Ф.З. Канунова, принадлежавшие к ленинградской 
филологической школе. Ряды томских историков по-
полнились А.П. Бородавкиным и А.И. Даниловым, 
философов – П.В. Копниным. 

Заметим, что если для одних переезд в Томск был 
связан с развитием карьеры, то для других фактиче-
ски выступал в роли ссылки. Это, в первую очередь, 
относится к профессору-филологу Л.Д. Тарасову, 
профессору-историку И.М. Разгону. В эти же годы, 
также преимущественно за счет внешних кадров, 
комплектовался штат открывшегося юридического 
факультета. Тогда в Томск по распределению прибы-
ли окончивший аспирантуру в Саратовском юридиче-
ском институте А.И. Ким, окончившие аспирантуру 
ЛГУ Б.Л. Хаскельберг и А.Л. Ременсон [9. С. 44]. 

С конца 1950-х гг. и особенно в 1960–1970-х гг. 
Томск сам становится донором кадров других вузов и 
научных институтов (как это уже было в 1930-х гг.). 
Волну отъездов профессорско-преподавательских 
кадров из Томска вызвало открытие Сибирского от-
деления Академии наук СССР (1957 г.) с центром в 
Новосибирске. В 1969 г. горный факультет ТПИ был 
передислоцирован в Кемерово, став частью Кузбас-
ского политехнического института; вместе с факуль-
тетом из Томска в Кемерово перебралась и часть со-
трудников. 

Еще один всплеск миграций последовал в начале 
1970-х гг., когда открылись Алтайский государствен-
ный университет в Барнауле (1973 г.), Кемеровский 
государственный университет (1974 г.) и Омский госу-
дарственный университет (1974 г.). В эти города пере-
брались десятки томских ученых и преподавателей, не 
рассчитывавших на возможность получения штатного 
места в своем городе [20. С. 136]. Отток кадров из том-
ских вузов, типичный для 1960–1970-х гг., с одной сто-
роны, можно воспринимать драматично – как обес-
кровливание томской науки; с другой стороны, акаде-
мическая мобильность – естественный процесс. А тот 
факт, что именно Томск выступал в роли донора кад-
ров для новых вузов и научных учреждений – свиде-
тельство признания веса томских научных и педагоги-
ческих школ, их территориальное распространение. 

Итак, обозревая историю томских вузов конца 
XIX – конца XX в., можно выявить несколько волн 
притока и оттока преподавательских кадров (см. 
рис. 1), самые крупные из которых пришлись на 1880–
1890-е гг. (формирование штатов Томского универси-
тета и Технологического института), 1918–1919 гг. 
(беженцы времен Гражданской войны), середину 
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1930-х гг. (реорганизация вузовской системы), 1941–
1942 гг. (эвакуация из западных районов СССР), 
1943–1944 гг. (реэвакуация), 1950-е гг. (открытие но-
вых специальностей), 1970-е гг. (отток во вновь от-
крывающиеся вузы и НИИ). 

Важно подчеркнуть, что на раннем этапе преобла-
дали академические обстоятельства мобильности 
(формирование штатов новых кафедр, научные пер-
спективы). Позднее, в 1920–1940-е гг., – неакадемиче-
ские обстоятельства (условия революций, войн и ре-
прессий). А во второй половине XX в. – вновь – акаде-

мические (университетская карьера). При этом заме-
тим, что особенность Томска заключалась в том, что в 
XX в. большая часть кадровых «приливов» носила 
именно неакадемический характер и была связана с 
ходом исторических событий. Если в первые десятиле-
тия существования томской высшей школы значение 
прибывающих из других городов преподавателей и 
ученых было исключительно велико, то со временем 
основой вузовского кадрового потенциала Томска ста-
ли собственные выпускники, что весьма типично для 
отечественной системы высшего образования. 
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The aim of the study is to identify the main patterns and features of the process of replenishing the higher education of Tomsk 
with qualified personnel in a historical retrospective, from the late 19th to the late 20th centuries, that is, from the period of the 
formation of elements of the imperial higher education system in the city until the end of the Soviet era. This research was conducted 
based on the analysis of historiography, reference literature, as well as documents extracted from the State Archive of Perm Oblast 
and the Center for Documentation of the Contemporary History of Tomsk Oblast. Tomsk (Tomsk universities) is shown as the 
intersection of two personnel streams – both incoming and outgoing. Several waves of inflow and outflow of teaching staff of Tomsk 
universities have been identified. The largest waves were in the 1880s and 1890s (formation of the staff of Tomsk University and the 
Technological Institute), 1918–1919 (refugees during the Civil War), mid-1930s (reorganization of the university system), 1941–
1942 (evacuation from the western regions of the USSR), 1943–1944 (re-evacuation), 1950s (opening of new specialties), 1970s 
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(outflow to newly opened universities and research institutes). The author comes to the conclusion that, at the early stage, the 
academic circumstances of mobility prevailed (the formation of the staff of new departments, scientific prospects). Later, in the 
1920–1940s, non-academic circumstances were predominant (conditions of revolutions, wars and repressions). In the second half of 
the 20th century, academic circumstances came to the fore (university career) again. It should be noted that the peculiarity of Tomsk 
was that, in the 20th century, most of the personnel “inflows” were of a non-academic nature and were associated with the course of 
historical events. It is emphasized that the Tomsk professors of the late 19th century were distinguished by the fact they were an 
exclusively exogenous phenomenon for the city. However, already by the beginning of the 20th century, the first Siberian – by origin 
– professors appeared, and in the future their share grew. If in the first decades of the existence of Tomsk higher education, the 
importance of teachers and scientists arriving from other cities was exceptionally great, over time, its own graduates became the basis 
of Tomsk’s higher education potential, which is very typical for the domestic system of higher education. 
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А.А. Кыржинаков 
 

КОЖЕВЕННОЕ ДЕЛО ХАКАСОВ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Рассматривается кожевенное дело хакасского народа в аспектах традиции и современности. Производится комплексное 
описание и анализ традиционных способов обработки и выделки кож домашних и диких животных, меха пушных зверей, 
а также техники и способов декора, шитья кожаных и меховых изделий. Прослеживаются элементы новации, определяется 
роль и значение в прошлом и настоящем кожевенной деятельности в жизни коренного населения Хакасии. 
Ключевые слова: хакасы; кожевенное дело; кожа; мех. 

 
В традиционном укладе коренного населения Ха-

касии значительное место занимало кожевенное дело. 
В XIX – начале XX в. изделия из кожи и меха охваты-
вали широкий спектр жизнедеятельности и удовле-
творяли необходимые бытовые нужды хакасского 
этноса. Из выделанных шкур и кожи хакасы шили 
себе одежду, обувь, изготавливали футляры, охотни-
чьи пояса, элементы конской сбруи и верхового сна-
ряжения, посуду, а также обтягивали ими сундуки, 
шаманский бубен. В кожевенном ремесле использо-
вались шкуры коней (Equus caballus), крупного рога-
того скота (Cornu), овец (Ovis), коз (C. hircus), а также 
косули (Capreolus pygargus), кабарги (Moschus), лося 
(Alces alces), марала (Cervus elaphus) и бурого медведя 
(Ursus arctos). Меха пушных зверей белки (Sciurus 
vulgaris), соболя (Martes zibellina), сибирского колон-
ка (Mustela sibirica), выдры (Lutra), бобра (Castor), 
лисы (Vulpes vulpes), зайца-беляка (Lepus timidus), 
рыси (Felis lynx), собаки (Canis familiaris), с 1950-х гг. 
американской норки (Mustela lutreola) – шли для по-
шива и декора праздничной одежды, рукавиц и го-
ловных уборов.  

В традиционном кожевенном деле существовали 
такие направления, как обработка и выделка шкур, 
овчины (вымачивание, окисление, копчение, дубле-
ние, мездрение, смягчение, отбеливание), меха пуш-
ных зверей (мытье, просушка, окисление, мездрение, 
смягчение), изготовление и производство кожевенных 
изделий (обуви, одежды, предметов быта и религиоз-
ного назначения), декорирование кожаных предметов 
(аппликация, тиснение, вышивка) и шорное дело 
(конская сбруя, верховое снаряжение). 

В хакасском языке кожа и мех обозначаются поня-
тием «тире / теерi». Разновидности кожи и меха опре-
делялись по номенклатуре вида скота и зверей. 
Например, «тиин тирезi» – беличья шкурка, «пуга 
тирезi» – бычья кожа и т.п. Выделанная кожа класси-
фицировалась по сорту. Например, сыромятная ко-
жа – «сазан», сыромятная черненная кожа крупного 
скота – «кён, / кём,», сыромятная прокопченная ко-
жа – «сiр», яловая – «тiм», сафьяновая – «сал», дубле-
ная – «тууп», мерлушка – «хурусха», выделанная ов-
чина – «истен хой тирезi», замша – «хырна» и др. [1]. 

В кожевенной деятельности особое внимание уде-
лялось отбору шкур животных. Они должны были 
сниматься без проколов и прорезов. Традиционно 
шкуры домашних и диких копытных и медведя сни-
мали «пластом», хищных и мелких пушных зверей – 
«трубкой с огузка». Шейную часть шкуры быка сни-
мали способом «чулок». Она использовалась для ви-

тья кожаного аркана. Все традиционные способы сня-
тия шкуры и меха животных по-прежнему практику-
ются. Исключение составляет традиционный способ 
снятия шкуры быка, который не применяется [1].  

Перед выделкой шкуры домашних и диких жи-
вотных высушивали, консервировали солью, вымо-
раживали. Соль использовалась для консервации 
шкур крупного скота и медведя. Ею тонким слоем 
посыпали мездренную часть. Затем шкуру складыва-
ли так, чтобы мездра оказалась внутри, а ворс –
снаружи. В зимнее время шкуры коров выморажива-
ли. После этого их складывали по спинному хребту 
шерстью внутрь. Овчины хранили в сараях около 
трех месяцев [1].  

Для обработки и выделки шкуры домашних и ди-
ких животных, меха зверей использовали продукты и 
вещества природного происхождения, такие как кора 
деревьев, овечий помет, кизяки (сухой коровий 
навоз), стебли растений (конопли, крапивы), живот-
ный жир, а также кисломолочную продукцию (барду 
– остатки от перегонки айрана, кислое молоко, про-
стоквашу, сыворотку) и деготь [1].  

Перед выделкой шкуры копытных подвергались 
подготовительной обработке. В течение недели их 
вымачивали в больших деревянных кадках в барде 
«поджа». Существовали другие способы вымачива-
ния. Возле колодца выкапывали небольшую яму раз-
мером 2 × 2 м и глубиной около 40–50 см. Затем ее 
наполняли водой и клали стебли конопли. В этот рас-
тительный раствор погружали до трех-четырех шкур. 
По мере необходимости яму снова наполняли водой. 
Готовность шкуры определяли традиционным спосо-
бом: при выдергивании ворса он должен легко отде-
ляться от кожи. Аналогичная технология вымачива-
ния шкур применялась со стеблями крапивы [2]. 
Шкуры также окисляли в золе, известняке [3. С. 21] и 
замачивали в растворе от навара костей [4. С. 35]. 

Затем производили соскабливание шерстяного по-
крова шкуры. Кожевенники скоблили ее обрубком от 
старого лезвия косы-литовки или тупым концом ножа 
в течение одного или двух дней. После этого шкуру 
высушивали два-три дня на изгородях.  

В кожевенном деле применяли и такой способ обра-
ботки кожи, как копчение в специальных ямах – 
«ыстых». Ученый-путешественник XVIII в. Г.Ф. Миллер 
писал, что «копчение придает коже такую крепость, 
что она совершенно не пропускает воды и считается, 
что приготовленная таким образом и прокопченная 
кожа в носке необычайно прочна и лучше юфти или 
другой кожи, приготовленной по европейскому спо-
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собу. Для копчения они выкапывают в земле яму глу-
биной в половину человеческого роста и около саже-
ни в диаметре. Ее заполняют гнилыми дровами и 
навозом, потом на уровне земли делают плоскую по-
крышку, которую замазывают свежим коровьим наво-
зом, однако так, что в покрышке с одной стороны 
остается отверстие, через которое зажигают дрова и 
навоз и через которое может выходить дым. Затем над 
этим строится круглая, заостренная вверху хижина 
высотой в человеческий рост или несколько ниже, 
которая состоит, как и якутские юрты, из досок или 
жердей и поверх обмазана глиной, смешанной с коро-
вьим навозом. В этой хижине подвешивается кожа, 
которую хотят прокоптить, и хижина, в которой име-
ется маленькая дверца, плотно закрывается после то-
го, как разожжен огонь. Плоская покрышка в сере-
дине, между кожей и огнем, служит для того, чтобы 
не допускать к коже слишком сильного жара от огня» 
[5. С. 284–286]. 

Хакасские мастера производили дубление кожи 
крупного скота. Для этого использовали кору лист-
венницы, ольхи, тальника и черемухи. Высушенную 
кору древесных пород измельчали в ступе, после ее 
вываривали в котле. Затем в приготовленный охла-
жденный отвар клали подготовленные кожи. В рас-
творе они находились в течение недели или месяца. 
Дубленая кожа – «тууп» – была разного сорта. Из ко-
ры лиственницы и ольхи получали коричневый и 
красный оттенки, а из тальника – желтоватый, из че-
ремухи – розовый. Для получения кожи черного цвета 
ее помещали в раствор ржавого железа «сандар» и 
барды «поджа». Кожу в черный цвет также окрашива-
ли дегтем. После этого она становилась прочной и 
водонепроницаемой. В первой половине ХХ в. поми-
мо дегтя и красителя «сандар» для чернения кожи 
использовали покупной краситель – «хара сыр» (букв. 
черная краска). Дубленую кожу высушивали около 
двух-трех дней [1]. 

На следующем этапе производили смягчение кож. 
Традиционная выделка подготовленного кожсырья 
производилась на кожемялках, называемых по-
хакасски «талгы». Они были трех типов. Первый – 
«туюх талгы» (букв. глухая кожемялка). Она состоя-
ла из двух частей. Ее основу изготовляли из двух 
бревен в форме буквы «т». В нижней части длинного 
бревна посередине выдалбливали углубление и под-
гоняли короткое бревно. Длинное бревно было диа-
метром около 50 см, в длину – около 2 м. Затем на 
нем посередине выдалбливали проем, а верхнюю 
части бревна вырезали вдоль с двух сторон с зазуб-
ринами. Важной составной являлась жердь, длиною 
0,5–2 м и диаметром около 10–15 см. На ней в нижней 
части выдалбливали зазубрины, расстоянием 1–1,5 см. 
Эта жердь служила рычагом для выделки кожи. Ее 
вставляли в угол проема.  

Подготовленную шкуру без ворса один клал на 
нижнюю часть, а другой жердью надавливал вниз. 
Так постепенно со всех сторон кожсырье мяли. Во 
время обработки использовали конский жир – им ма-
зали, чтобы кожа стала мягкой и эластичной [1].  

Второй тип кожемялки – «азыр талгы» (букв. пе-
реводе раздвоенная кожемеялка). Она состояла из 

двух частей: из обрубка кругляка диаметром около 
30–40 см, и двух заостренных, вертикально вставлен-
ных пазом, параллельно между собой, деревянных 
стоек. На такой кожемялке выделывали шкуры полу-
торагодовалых копытных, так как их шкура по разме-
рам была меньше и тоньше. Кожу мяли, сложив по 
горизонтали, наступательным движением ноги между 
двумя стойками. В данном случае кожа мялась за счет 
заостренных концов. Во время выделки также исполь-
зовали конский жир [6]. 

Третий тип кожемялки – «ат ибiрч,ен, талгы / 
ибiрч,ен, талгы» (вращающая кожемялка)». По кон-
струкции она состояла из следующих частей. Основа 
была из столба высотой до 2 м со сквозной посере-
дине продольной прорезью шириной в 5–6 см и дли-
ной около 60–70 см. К нему в верхней и нижней части 
прикрепляли параллельные доски, соединенные меж-
ду собой деревянными поперечными палками, круг-
лыми в сечении. Доски вставлялись так, чтобы они 
могли свободно вращаться. Для вращательного дви-
жения использовали жердь длиной около 2,5 м, кото-
рая крепилась на крайние две поперечные палки. Эту 
жердь привязывали к коню. Взяв за узду коня, шли по 
кругу и приводили в движения механизм. За один раз 
мяли до 10 шкур крупного скота. Если мяли три-
четыре шкуры, то механизм приводили в движение 
ручным способом. При вращении кожа, вставленная 
между прорезью и поперечными палками, за один 
круг обматывалась вокруг столба. Затем вращение 
производили в обратную сторону. Так в течение двух-
трех дней выделывали кожу.  

Хакасы обрабатывали и мяли кожи на кожемялках 
вплоть до 1960-х гг. [1].  

В зимнее время шкуры крупнорогатого скота вы-
мораживали, растянув на кольях. Затем острым но-
жом соскабливали ворс. Из невыделанной сыромят-
ной кожи шили обувь, делали сундуки и др.  

Овчину, шкуры косули, домашней козы, ягнят об-
рабатывали женщины. Орудиями служили обрубок 
старой косы-литовки «хыйрах», зазубренная дере-
вянная палка «изрек» и деревянная рогатина с обруб-
ком от пластины косы-литовки «хыйган». Овчина для 
выделки шла только от летнего забоя. Перед выдел-
кой шкуры овец мыли от жиропота и высушивали. 
Высохшие овчины со стороны мездры пропитывали 
водой и мяли. После этого мездровую часть намазы-
вали тонким слоем закваски. Она была разная по со-
ставу. Одна состояла из муки и кисломолочной про-
дукции (сыворотки, простокваши), другую – «па-
латхы» – делали из ржаной муки и толченого карто-
феля. Кроме этого, использовали кисломолочные 
продукты – кислое молоко, барду «поджа», пахту 
«пилимек». Этими заквасками также намазывали 
мездру овчины. После овчину сворачивали в рулон 
на двое суток. Затем ее мяли с помощью деревянной 
палки «изрек». Последняя представляла собой палку 
слегка изогнутой формы с выступающими зазубрен-
ными краями и закругленными концами длиной около 
60 см. Мяли овчину, сидя на земле или полу, на бедре 
с помощью «изрек», зафиксировав ее конец ступней 
ноги. Как только овчина приобретала некоторую 
мягкость, то ее скоблили на колене обрубком лезвия 
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старой косы «хыйрах» длиной около 50 см. Движение 
производили к себе, зажав левой рукой конец 
«хыйрах», другой взявшись за основание. Так, посте-
пенно выделывали все стороны мездренной части. 

Затем овчину коптили, шлифовали и отбеливали. 
Этот способ практиковался еще во второй половине 
ХХ в. [2]. Овчину перед выделкой коптили в юрте у 
дымохода или в специальных коптильных ямах – 
«ыстых». Коптили до тех пор, пока шкуры не пожел-
теют. Затем их снимали, поверх мездры насыпали 
влажный овечий назем, сверху покрывали другой ов-
чиной и придавливали грузом. После того, как мездра 
отсыреет, выделывали кожемялкой «изирек» или 
крюком «хыйган». Последний представлял собой де-
ревянную рогульку, один конец которой был длиною 
до 80 см, а другой – до 20 см. Между ними вставляли 
железную пластину от обрубка косы-литовки. В верх-
ней и нижней частях крюка делали отверстия, в кото-
рые продевали кожаные ремни. С помощью этого 
устройства скребли овчину, взяв за верхнюю петлю 
правой рукой, а в нижнюю петлю вдевали ногу. Так, в 
течение дня движением сверху вниз мяли овчину. 

После этого овчину отбеливали специальной за-
кваской – «палатхы». Для этого отваренную измель-
ченную баранью печень помещали в раствор из сы-
воротки «кёк сют» и добавляли барду – «поджа». Дня 
через три печень приобретала белый цвет. Затем ее 
мелко толкли в ступке, смешивали с сывороткой и 
айраном, добавляли ржаную муку. Через трое суток 
густая закваска – «палаты» – считалась готовой. 
Мездру на двое или трое суток намазывали закваской 
и овчину опять обрабатывали кожемялкой. Затем 
шкуру растягивали на деревянном гладиле «cургу». 
Мездру посыпали ржаной мукой и скоблили старым 
лезвием косы «хыйрах». После этого шкуру шлифо-
вали полированной дощечкой «хыло». Выделанная 
шкура приобретала блестящий белый цвет и при рас-
тягивании издавала скрип [7. С. 336]. Во время вы-
делки шкур домашней козы, косули и других диких 
животных использовали аналогичные инструменты и 
технологию.  

Как было отмечено выше, из выделанной овчины, 
кожсырья шили одежду, обувь, предметы быта. Тра-
диционная обувь – мужская и женская – шилась из 
камуса, сыромятной, сафьяновой кож. Для хозяй-
ственных работ в летнее, весеннее и осеннее время 
надевали рукавицы из дубленной кожи, зимой носили 
овчинные. В начале XX в. для хранения кисломолоч-
ной продукции использовали кожаные сосуды, меш-
ки. Они были вместимостью от одного и более 10 л. 
Кожаные фляги «тазор» с узким горлом предназнача-
лись для хранения кисломолочного напитка «айран» и 
молочного вина «айран арагызы». Для закваски ку-
мыса предназначались кожаные сосуды «кёгюр / 
кёгёр», вместимостью более 10 л. Их шили из сыро-
мятной кожи крупного скота. 

О сосудах из кожи Г.Ф. Миллер писал следующе: 
«Татары в Красноярском уезде выделывают кожу для 
сосудов, в которых они делают кумыс и масло, следу-
ющим способом. Они берут сырую бычью шкуру, со-
скабливают с нее шерсть, с наступлением зимы ее за-
мораживают и разрезают мороженую, как она есть, 

для сосудов. Дают ей оттаять и затем шьют из нее со-
суды, после чего вешают их под действие дыма вверху 
юрты и оставляют там висеть всю зиму. Если они от 
этого еще недостаточно прокоптились, то они следу-
ющей весной строят еще маленькую дымовую хижину 
по образцу якутов над ямой, где для получения дыма 
раскладывается огонь и сосуды висят в дыму, пока не 
будут готовы. Сосуды для кумыса (когур или когор) 
представляли собой мешки ёмкостью в 6–10 ведер. В 
такого рода сосудах сбивали масло. Меньшие по объё-
му мешки из кожи назывались “торсук” и в них храни-
ли уже готовый кумыс. Для хранения сыпучих продук-
тов питания шили специальные кожаные мешки “тум-
бурчак”. Эти мешки шили из выделанной шкуры косу-
ли мехом наружу. В ней хранили крупы, муку, сушен-
ные коренья сараны и т.д. В мешках, сшитых из шкуры 
козули (мехом наружу), именуемых по-татарски “тум-
бурчак”, хранились дикая гречиха-кырлык, мука, корни, 
сушёная сарана и т.п.» [5. С. 196–199]. 

Для получения замши из овчины и шкуры косули 
их смачивали, свернув в рулон. Так, в течение двух-
трех дней шкуры выдерживали в тепле. Снимали ворс 
также лезвием косы. Затем шкуру обрабатывали дере-
вянной кожемялкой «изерек» до тех пор, пока она не 
становилась мягкой [2]. 

В прошлом из выделанной шкуры кабарги шили 
одежду, а шерсть использовался в народной медицине 
и бытовых целях. Например, П.И. Каралькин пишет, 
что «из шкуры (кабарги. – К.А.) делали штаны, вер-
хонки (верхние рукавицы). Шкуры клали в навоз и 
держали до тех пор, пока шерсть станет слабой. 
Шерсть использовали для подушки, а также клали в 
Урай – детскую люльку, чтобы втягивала влагу (мочу) 
и чтобы не болела спина» [8].  

Для изготовления кожевенных изделий использо-
вали определенные части кожи. Наиболее прочной 
считалась шейная часть бычьей шкуры, затем –
полуторагодовалого и дойного скота. Кожа коней 
шла для шитья переметной сумы, так как она явля-
лась более легкой. Для скручивания кожаных арканов 
необходимо было заготовить кожаные ремешки – 
«сарым» – длинные, узкие, шириной в два пальца. 
Эти ремешки изготавливали из шкуры крупного ско-
та (обычно быка). Ее снимали «чулком» и замачивали 
в воде. Затем, начиная с центра, резали длинную лен-
ту по кругу. Полученный кожаный ремень растягива-
ли зимой на кольях. С промороженной кожи шерсть 
соскабливали ножом. В конце ее мяли и смазывали 
конским жиром. Затем брали три ремешка «сарым» и 
скручивали кожаный аркан с помощью крюков. Для 
витья кожаного аркана применяли также сыромятную 
кожу, но заготовленную другим способом. После 
забоя скота со шкуры сразу отделяли ворс острым 
ножом. Затем шкуру разрезали по длине шкуры тон-
кими лентами также шириной в два пальца. Эти лен-
ты смазывали конским салом и скрючивали. Из под-
готовленных кожаных ремешков свивали плети, 
сплетали колена для нагайки, делали витые уздечки и 
недоуздки [1].  

Одним из направлений кожевенного ремесла явля-
лось декорирование предметов из кожи. Мастерицы 
занимались вышивкой одежды, обуви, кожаных кисе-
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тов и др. При этом они применяли традиционные 
швы: тамбурный (созiрткен), козлик (орбе), услож-
ненный козлик (туюх орбе), односторонний петель-
ный шов (чорбеен), двухсторонняя гладь (толдырып), 
гладь с двух сторонним швом (туюхти), шов через 
край (чеек), аппликации (пыраат) и т.д. Все нацио-
нальные орнаменты хакасского художественно-
декоративного искусства делятся на три основные 
группы: геометрический, растительный и зооморф-
ный. К геометрическим орнаментам относятся тре-
угольник, квадрат, круг, крест, зигзаг, ромб. Хакас-
ский растительный орнамент представлен в виде спи-
рали, волнообразного побега, цветка, розетки, паль-
метты, а также трех-пяти лепестковых узоров. Зо-
оморфный включает изображения копытных живот-
ных, птиц, фрагменты головы быка, бараньи рога и 
др. При декоре кожаных изделий использовали такие 
техники, как аппликация, тиснение и вышивка.  

Национальные мотивы в декоративно-прикладном 
искусстве хакасов отражают их культурно-
исторические связи с соседними народами, с приро-
дой, мировоззрение и хозяйственно-культурный 
уклад. В хакасском искусстве растительный орнамент 
является преобладающим. Растительным орнаментом 
декорировались в основном женская одежда, обувь, 
также аксессуары – сумочки, кисеты и т.д. По хакас-
ской традиции, тыльная сторона рукавиц, спинка 
праздничных шуб и т.д. украшались растительным 
орнаментом в виде трех-, пятилистика, вьющихся по-
бегов и т.д., при этом нанесенный на бордюрах гео-
метрический орнамент подчеркивал национальные 
мотивы на женской одежде. Геометрический орна-
мент наносился способом тиснения на кожаных изде-
лиях в виде штрихов линий, зигзагов, треугольников, 
квадратов, кругов и т.д. Зооморфный орнамент про-
слеживается в оформлении предметов религиозного 
культа коренного населения Хакасии. 

Хакасский орнамент отражает представления об 
окружающем мире, его природе и силе. Хакасы, изоб-
ражая окружающую природу при помощи знаков и 
символов, наделяли эти знаки определенным смыслом 
и значением. Например, «круг» ассоциировался с 
Солнцем, Луной и т.д. Другой мотив – «бараний 
рог» – якобы приносил счастье, благополучие и удачу 
скотоводу. «Треугольник» в хакасской культуре сим-
волизирует горы. Культ гор был развит также у со-
седних народов Саяно-Алтая [9. C. 26–28]. 

Пушнину обрабатывали и выделывали женщины. 
Наиболее пушных зверей высушивали с помощью 
«правил», ценным мехом считался соболий. Во время 
промысла охотники шкурки называемых по-хакасски 
«кипкi». По конструкции они представляли собой де-
ревянные рамы, суживающиеся на одном конце. Их 
изготавливали из деревянной рогульки, круглой в се-
чении. Шкуры надевали на раму мехом внутрь и натя-
гивали вниз, чтобы не было морщин на мездре; перед-
ние и задние лапы располагали симметрично. Необхо-
димо отметить, что с помощью «правил» высушивали 
меха практически всех видов пушных зверей. В связи 
с этим они по размерам были разные. В домашних 
условиях их делали из цельной доски, заостренной на 
конце. На ней при просушке шкурки пушных зверей, 

нос и задние лапы закрепляли маленькими тонкими 
гвоздиками. Для шкурок белок, бурундуков «прави-
ла» не применяли, их подвешивали за носовую часть. 
Меха высушивали в темном прохладном месте.  

Перед выделкой меха сначала его мыли и высуши-
вали. Затем от шкурок отделяли острым ножом остатки 
жира и мяса. В течение суток квасили их закваской из 
муки и кисломолочной продукции. Мездренную часть 
отслаивали ногтями. Затем ее мяли руками. После это-
го пушнину снова мыли и высушивали. Шкурки бобра, 
выдры, барсука и др., т.е. с избытком жира, обрабаты-
вали повторно [2]. Выделанная пушнина шла для деко-
ра женских праздничных шуб, она являлась одним из 
материалов для пошива головного зимнего убора. Из 
лисьей шкуры шили головной убор с широкими поля-
ми для свахи. Богатые хакасы носили бобровые шапки 
«кемчет пёрик». Околыши этих шапок шили из шкуры 
камчатского бобра. В XIX в. такая шапка приравнива-
лась цене одного коня [7. С. 336]. Зимой мужчины но-
сили малахаи, сшитые из шкуры рыси. Дорогостоящим 
мехом в недавнем прошлом считалась шкурка выдры. 
Из нее также шили головной зимний убор. Она шла для 
шитья свадебной шапки невесты «сахпа». Во второй 
половине ХХ в. стали шить различные шапки (ушанки, 
кубанки и др.) из шкурок белки, норки, колонка и т.д., 
используя уже швейные машинки. Из выделанной со-
бачьей шкуры шили дохи и шапки-ушанки. Она также 
шла для оформления голенной части зимней мужской 
обуви – унтов. 

Для шитья предметов из кожи, овчины, пушнины 
использовали сухожильные, конопляные и шелковые 
нити. Материалом для нитей служили сухожилья 
спины и голени копытных. Из сырых сухожилий но-
жом удаляли остатки мышц, затем их сушили на вет-
ру или в помещении над очагом. После чего отбивали 
молотком или деревянной колотушкой. От расщеп-
ленных сухожилий отделяли волокна и ссучивали на 
коленях нити необходимой длины. Конопляные нити 
также ссучивали на коленях, приготовив из волокон 
конопли необходимые по длине и толщине заготовки. 
Шелковые нити покупали. В ХХ в. декорировали 
женские шубы нитями мулине разных цветов [2].  

Для пошива одежды из овчины замши хакасские 
женщины пользовались простыми инструментами – 
иголкой «iнге» и кожаным или металлическим наперст-
ком «хурчу». Наперсток надевали на указательный па-
лец правой руки, а иголка прижималась большим паль-
цем. Для кройки применяли также обычные ножницы 
«хыпты». Арсенал мастериц при создании орнаменталь-
ного искусства нашел отражение в хакасском фолькло-
ре. Например, бытовали загадки: «Под луной бегал, бе-
гал, на золотом рожке играл, играл под солнцем бегал, 
бегал, на серебряном рожке играл, играл» – Шитье 
одежды иголкой; «Меньше меня, а меня обшивает» – 
Иголка; «У меня под подушкой лежит рябой человек» – 
Наперсток [10. С. 45]. 

В XXI в. кожевенное дело сохранилось у специа-
лизированных ремесленников. Всего профессиональ-
ных мастеров в Хакасии насчитывается более десяти. 
По коже специализируются А.М. Тороков, С.М. Чар-
ков. Последний из покупного материала шьет празд-
ничную кожаную обувь – «хоос маймах», т.е. обувь с 
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вышивкой, изготавливает сувенирные шаманские 
бубны. А.М. Тороков шьет традиционную обувь из 
кожи, а также пимы из камуса марала или коня. Каму-
сом он также обшивает охотничьи лыжи, из сыромят-
ной кожи свивает плети, изготавливает конское вер-
ховое снаряжение «ат тиирiг», включающее наборную 
узду, седло, нагрудник, чепрак, переметную суму [11].  

В целом традиционное кожевенное дело являлось 
важным направлением в хозяйстве и быту хакасов. 
Они искусно выделывали и обрабатывали кожу и мех, 
используя кожевенные инструменты. В современно-
сти кожевенное производство коренного населения 
Хакасии трансформировано, многие элементы забыты 
и вышли из практики.  
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The article examines the traditional leather production by the Khakas people in the 19th–21st centuries. In historiography, this 
topic has not been an object of a special study, but has been considered in the context of general ethnic culture in works of pre-
revolutionary and modern domestic researchers. The author used an integrated approach based on related sciences – history, 
ethnography and folklore. The main research method was descriptive. With its help, an ethnographic description of the topic was 
given. To classify tools used in leather production, a typological method was applied. The use of a comparative historical method 
made it possible to trace the history of the development of leather production by the Khakas people in the 19th – early 21st centuries. 
The sources for the research were the ethnographic field materials of the author, P.I. Karalkin’s and K.M. Patachakov’s ethnographic 
materials stored in the Manuscript Collection of the Khakass Research Institute of Language, Literature and History, and published 
folklore materials. In general, the sources and literature made it possible to fully reveal the peculiarities of leather production by the 
Khakas people in the aspects of tradition and modernity. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the 
traditional leather production existed until the 1960s and covered a wide range of of Khakas people’s activities. In total, the author 
has identified more than ten methods of tanning and processing skins of ungulates and fur animals. Materials of natural origin (tree 
bark, fat, etc.) were used for dyeing different sorts of leather. Skins of large ungulates and horses were tanned with special leather 
grinders using draft force. Sheepskins, skins of roe deer and other animals were tanned using a wooden curved stick with notches and 
a stump of an old scythe blade, and furskins were tanned by hand. In traditional society, leather products played an important role. 
The Khakas used leather for sewing clothes, shoes, elements of horse harness and riding equipment, and making household items, 
etc. Fur was used to decorate festive national outerwear. In the 21st century, many elements of the Khakas leather production have 
been transformed and came out of use. Nowadays, specialized Khakas artisans are engaged in traditional leather production. 
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX в.) 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00121). 

 
Характеризуется деятельность профессоров, преподавателей и студентов Томского университета, реализованная по зада-
нию и при поддержке Императорского Русского географического общества. Эта деятельность включала научно-
исследовательские экскурсии и экспедиции в районы Сибири и Дальнего Востока, Монголии и Центральной Азии. В их 
ходе производились сбор и систематизация преимущественно флористических, фаунистических и минералогических мате-
риалов, пополнявших затем коллекции Томского университета, сибирских подотделов Русского географического общества, 
а также Санкт-Петербургского ботанического сада. Профессора Томского университета представляли на заседаниях и пуб-
ликовали результаты своих исследований на страницах периодических научных изданий Русского географического обще-
ства, приобщившись тем самым к его исследовательской, просветительской и цивилизаторской миссии на востоке Россий-
ской Империи. 
Ключевые слова: Томский университет; Русское географическое общество; профессора; Сибирь; естествознание. 

 
По истории Императорского Русского географи-

ческого общества (ИРГО) и его сибирских отделов и 
подотделов имеется обширная литература. Тем не 
менее некоторые аспекты этой истории требуют 
дальнейшего освещения. В данной статье речь идет 
об участии профессоров и преподавателей первого 
научно-образовательного центра в Азиатской России 
– Императорского Томского университета (ИТУ) в 
деятельности этого общества.  

Как известно, накануне открытия Томского уни-
верситета в Сибири действовали два отдела ИРГО – 
организованный в 1877 г. на базе Сибирского отдела, 
функционировавшего с 1851 г., Восточно-Сибирский 
отдел в Иркутске и созданный в том же году Западно-
Сибирский – в Омске. В Красноярске с 1901 г. дей-
ствовал также подотдел Восточно-Сибирского отдела, 
а в Барнауле, с 1891 г., – Алтайский подотдел. 

Неоднократно предпринимались попытки открыть 
отдел ИРГО и в Томске. Еще в 1990-х гг. в Петербург 
было направлено соответствующее ходатайство за 
подписью ряда профессоров Томского университета и 
других заинтересованных лиц. Однако ответа на него 
они не получили. Тогда инициаторы обратились с 
просьбой к профессору В.В. Сапожникову, направ-
лявшемуся в служебную поездку в Петербург, поин-
тересоваться положением дела. При встрече с вице-
председателем общества П.П. Семеновым-Тян-
Шанским ему удалось выяснить, что тот не решился 
ходатайствовать перед Министерством финансов об 
отпуске средств на новый отдел по той причине, что 
Географическое общество, по его словам, «только что 
получило 200 тыс. руб. на постройку собственного 
здания в Петербурге». В сентябре 1902 г. министр 
финансов С.Ю. Витте по дороге на Дальний Восток 
встретился на ст. Болотной с особой комиссией в со-
ставе Г.Н. Потанина и В.В. Сапожникова, которые 
обратились к нему с просьбой об отпуске средств на 
предполагаемый отдел. «Министр, – как позднее пи-
сала газета “Сибирская жизнь”, – не нашел препят-
ствий к удовлетворению этой просьбы, если только со 
стороны Географического общества будет возбужде-
но соответствующее ходатайство» [1. 1912. 10 марта]. 

Однако война с Японией снова отодвинула в сторону 
решение вопроса об открытии отдела в Томске. 

4 марта 1906 г. были утверждены «Временные 
правила о союзах и обществах», упростившие органи-
зацию общественных организаций. Согласно их 17-му 
пункту, для образования общества достаточно было 
«представить письменное о том заявление губернато-
ру или градоначальнику» и, если «в течение двух 
недель со времени получения заявления губернатором 
или градоначальником лицам, подавшим заявление, 
не будет сообщено определение присутствия об отка-
зе в удовлетворении заявления, с точным указанием 
оснований этого отказа, общество может открыть 
свои действия» [2. С. 202]. 

В мае 1907 г. на квартире ректора Томского уни-
верситета профессора В.В. Сапожникова было созва-
но совещание, в работе которого приняли участие 
Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, профессора ИТУ 
И.А. Малиновский и Н.Н. Новомбергский, директор 
Томского технологического института Е.Л. Зубашев и 
профессора этого института В.А. Обручев, П.А. Ка-
занский и М.Э. Янишевский. Собравшиеся пришли к 
мысли о необходимости открытия в Томске «особого 
общества изучения Сибири, которое функционирова-
ло бы рядом с существующими учеными общества-
ми» [1. 1907. 26 мая]. 

Однако процесс его создания по разным причинам 
затянулся. Лишь 20 февраля 1909 г. это общество поста-
новлением Томского губернского по делам об обще-
ствах присутствия было внесено в реестр обществ и со-
юзов. Таким образом, в итоге был открыт не отдел Рус-
ского географического общества, а самостоятельное 
Томское общество изучения Сибири [3. С. 156–157]. 

Спустя три года, в 1912 г., была предпринята еще 
одна попытка организовать в Томске отдел Географи-
ческого общества, на этот раз на базе вышеупомяну-
того общества. Дело в том, что Томское общество 
изучения Сибири существовало в основном за счет 
собираемых членских взносов, а это порядка 60–
70 руб. в год, которых явно не хватало на проведение 
каких-либо серьезных исследований. Самым значи-
тельным предприятием научного характера этого об-
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щества была экспедиция профессоров-экономистов 
Томского университета М.И. Боголепова и М.Н. Со-
болева в Монголию в 1910 г. для изучения состояния 
русской торговли в этой стране в связи с пересмотром 
торгового договора между Россией и Китаем, дей-
ствие которого истекало в 1911 г.  

Совет Общества изучения Сибири обратился с хо-
датайством в Министерство торговли и промышлен-
ности о выделении на экспедицию субсидии, которая 
в итоге составила 3 тыс. руб. Кроме того, помощь об-
ществу оказали минусинские купцы, занятые торгов-
лей с Сойотией (Тыва). Всего на экспедицию набра-
лась довольно внушительная по тому времени сумма 
в 5000 руб. (см.: [1. 1909. 29 нояб.; 4. С. 5]). Выход из 
трудного финансового положения членам Общества 
виделся в том, чтобы получить необходимые средства 
от ИРГО. 

На заседании совета Общества изучения Сибири, 
состоявшемся 27 февраля 1912 г., товарищ председа-
теля, известный сибирский ученый и путешественник 
Г.Н. Потанин сообщил, что он во время своей поездки 
в Петербург летом 1911 г. ходатайствовал в различ-
ных столичных учреждениях о выделении денежной 
субсидии Томскому обществу изучения Сибири и 
получил предложение вице-председателя Император-
ского Русского географического общества преобразо-
вать последнее в отдел Географического общества с 
сохранением основных положений его устава и с 
предоставлением субсидии в размере до 3 000 руб. в 
год. Голосованием было принято единогласное реше-
ние в пользу такого рода переименования [1. 1912. 
10 марта]. Однако и эта попытка не увенчалась успе-
хом. Отделение Русского географического общества в 
Томске было организовано лишь спустя 36 лет уже в 
советский период. 

В Императорском Русском географическом обще-
стве и его сибирских отделах и подотделах, однако, 
состоял ряд томских ученых и любителей естество-
знания. Так, действительным членом ИРГО являлся 
уже упомянутый нами профессор В.А. Обручев (по 
отделению географии физической с 1887 г.). Он же 
был избран действительным членом Красноярского 
подотдела Восточно-Сибирского отдела ИРГО [5. 
С. 48]. Г.Н. Потанин состоял членом Западно-
Сибирского отдела ИРГО (с 1880 г.), а с 1903 г. – по-
четным членом этого отдела [6. С. 35]. В честь его 70-
летия ИРГО издало специальный сборник статей [7], а 
в 1916 г. он был удостоен ИРГО премии им. 
Н.М. Пржевальского в размере 1 200 руб. [1. 1916. 
23 янв.]. Действительным членом (членом-
учредителем) Красноярского подотдела Восточно-
Сибирского отдела ИРГО являлся А.В. Адрианов 
[5. С. 47]. 

Из всех профессоров и сотрудников Император-
ского Томского университета в Русском географиче-
ском обществе состояли В.В. Сапожников (действи-
тельный член с 1898 г. [8. С. 81]), профессор по ка-
федре физики Н.А. Гезехус (действительный член по 
отделениям географии математической и физической 
с 1880 г.) и Ф.Я. Капустин (действительный член по 
отделениям географии математической и физической 
с 1896 г.) [8. С. 32, 47], профессор по кафедре поли-

цейского права Н.Я. Новомбергский (действительный 
член с 1906 г. [8. С. 68]). Членом-сотрудником ИРГО 
являлся библиотекарь С.К. Кузнецов (с 1879 г. [8. 
С. 108]). Профессор по кафедре ботаники С.И. Кор-
жинский [9. С. 16], профессор по кафедре общей хи-
мии, а затем медицинской химии С.И. Залесский, 
профессор по кафедре минералогии А.М. Зайцев, уче-
ный садовник и хранитель ботанического кабинета 
П.Н. Крылов состояли (до 1897 г.) членами Восточно-
Сибирского отдела ИРГО [10. С. 114]. 

В 1902 г. П.Н. Крылов и В.В. Сапожников были 
избраны членами-сотрудниками Западно-Сибирского 
отдела ИРГО [6. С. 2]. Последний являлся также и 
действительным членом Красноярского подотдела 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО [11. С. 162]. 

Известно, что Н.А. Гезехус за короткое время рабо-
ты в Томске предложил программу метеорологических 
наблюдений в Сибири. Профессор Ф.Я. Капустин за-
нимался магнитными исследованиями. В 1896 г. он по 
заданию ИРГО совершил вместе с хранителем физи-
ческого кабинета Томского университета В.Н. Гала-
ниным поездку в устье р. Енисей с целью наблюдения 
солнечного затмения [12. С. 52]. 

Уже в первые годы после открытия Томского уни-
верситета устанавливаются связи его первых профес-
соров с Восточно-Сибирским отделом ИРГО. Так, 
3 декабря 1890 г. профессор С.И. Коржинский обра-
тился в совет университета с заявлением, в котором 
просил командировать его для почвенных и геобота-
нических исследований в Амурский край на 
6 месяцев – с 15 марта по 15 сентября 1891 г. «Во-
сточно-Сибирский отдел Императорского Русского 
географического общества, – писал он, – снаряжая 
экспедицию для изучения в экономическом и сель-
скохозяйственном отношении Амурского края, пред-
ложил мне принять участие в этой последней, взяв на 
себя исследование почвы и растительности края как 
основных начал земледелия. Как известно, почвы 
Амура совершенно не затронуты исследованиями; что 
же касается растительности, то она изучалась только в 
систематическом отношении, и применение к этой 
своеобразной флоре новых методов ботанической 
географии обещает дать интересные теоретические 
результаты» [13. С. 91]. Экспедиция была организо-
вана на средства в размере 1 тыс. руб., переданные в 
распоряжение Восточно-Сибирского отдела ИРГО 
Приамурским генерал-губернатором А.Н. Корфом, а 
также на личные деньги самого С.И. Коржинского 
(см.: [14. 1891. 21 апр.; 15. С. 4]). В то время в сторону 
Иркутска еще не было железнодорожного сообщения, 
поэтому поездка на такое далекое расстояние была 
делом хлопотным и требовала от ученого не только 
целеустремленности, но и умения преодолевать труд-
ности, связанные с дорогой: из 4,5 месяцев, затрачен-
ных на экспедицию, С.И. Коржинский более 2 меся-
цев провел в пути [14. 1891. 22 сент.]. 

Выехав из Томска еще до начала весенней распу-
тицы, «по последнему санному пути», 16 марта [16. 
С. 76], он прибыл в Иркутск в последних числах ме-
сяца. Задержавшись до начала навигации по Шилке в 
этом городе, где, напомним, размещался Восточно-
Сибирский отдел ИРГО, С.И. Коржинский использо-
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вал свободное время для ознакомления с гербарием в 
музее отдела. 12 апреля на общем собрании членов 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО он сделал доклад 
о современном состоянии ботанической географии 
[17. С. 15]. Из Иркутска С.И. Коржинский выехал 
16 апреля, а 10 мая был уже в Хабаровке (с 1893 г. – 
Хабаровск). Здесь он начал свои изыскания в окрест-
ностях города, в низовьях р. Уссури и р. Кура. Затем 
Коржинский отправился вверх по Амуру и в течение 
месяца (с 22 мая по 22 июня) обследовал район между 
Хабаровкой и Хинганом. 25 июня он вернулся в Бла-
говещенск, где из-за болезни задержался на полторы 
недели. Немного оправившись от недуга, Коржинский 
занялся изучением окрестностей этого города, а с 
9 июля до начала августа обследовав территорию 
между реками Зеей и Бурой, «самую населенную и 
хлебородную часть Амурской области». По возвра-
щении в Благовещенск он намеревался заняться опре-
делением северной границы данного района, но вы-
нужден был отказаться из-за эпизоотии сибирской 
язвы. К тому же сильное обмеление Амура грозило 
опасностью задержаться там сверх срока командиров-
ки. Из Благовещенска он двинулся в обратный путь 
7 августа вначале на пароходе, затем на лодке до Ал-
базина, снова на пароходе, на этот раз почтовом, ко-
торый «двигался крайне медленно, подолгу останав-
ливаясь и высаживая пассажиров на перекатах». По-
этому Коржинский успевал знакомиться с раститель-
ностью по берегам Амура. В селе Покровка на грани-
це Забайкалья он пересел на лодку, на которой к 
4 сентября добрался до Сретенска. Оттуда ученый 
продолжил обратный путь до Томска, где он оказался 
22 сентября, уже на лошадях [16. С. 76–78]. По дороге 
он 12 сентября заехал в Иркутск, где уже на следую-
щий день выступил на заседании Восточно-
Сибирского отдела ИРГО с предварительным отчетом 
о своих исследованиях. 

Главной целью для него было изучение раститель-
ности и почв Амурского края. Вместе с тем Восточно-
Сибирский отдел ИРГО поставил перед ним задачу 
выяснить общие условия жизни на этой территории, 
чтобы определить ее пригодность для земледельче-
ской культуры. Заинтересованность в этом проявил и 
Иркутский переселенческий комитет. 

Общее впечатление, вынесенное С.И. Коржинским 
от посещения края, оказалось неблагоприятным. 
«Только в углу между Зеей и Амуром, – отмечал он в 
отчете, – ближайшая к Благовещенску местность 
представляет более удобств для населения, но она 
настолько невелика, что, в общем, не может иметь 
никакого значения. Равным образом и вся полоса 
между Буреей и устьем Уссури представляет в этом 
отношении мало утешительного. Хоть в ней про-
странств, доступных для культуры, значительно 
больше, но обширные леса и огромные болота позво-
ляют существовать здесь лишь редкому населению, и 
более оживленная колонизация этого края есть дело 
отдаленного будущего» [16. С. 130]. 

По мнению С.И. Коржинского, пригодным для за-
нятия земледелием оставалось только пространство 
между Зеей и Буреей. «Этот район, – полагал он, – 
представляет наибольшие удобства для колонизации 

и развития сельского хозяйства, ибо только здесь мы 
находим обширные, более или менее ровные луговые 
пространства с глубокой плодородной почвой, гото-
вой для культуры» [16. С. 130]. Профессор также 
оставил целый ряд наблюдений, касающихся быта 
проживавших в тех краях маньчжур, корейцев, а так-
же переселившегося сюда из европейской части стра-
ны русского населения. 

В итоге С.И. Коржинский сделал вывод, что рас-
сматривать Амурскую область как территорию, при-
годную для перемещения туда «избытка народонасе-
ления Европейской России, нет никакого основа-
ния». Ее значение в этом смысле, отмечал профес-
сор, «положительно ничтожно» [16. С. 130]. 
С.И. Коржинский считал, что сама система обработ-
ки полей, как у переселенных на Амур из Забайкалья 
казаков, так и у переселенцев из Малороссии и внут-
ренних губерний России, не соответствовала поч-
венным условиям и не выдерживала сравнения с ин-
тенсивной системой маньчжур, проживавших в то 
время в небольшом количестве на русском берегу 
Амура, у которых он наблюдал сложную плодопере-
менную систему на маленьких участках с культурой 
бобовых растений, способных увеличивать произво-
дительную силу почвы. 

Как отмечалось в «Отчете о деятельности Восточ-
но-Сибирского отдела Императорского русского гео-
графического общества за 1891 год», передавшего 
суть выступления С.И. Коржинского на заседании 
отдела в Иркутске, «русское хозяйство носит более 
экстенсивный характер; самые культурные растения 
русские отличны от маньчжурских, быт, образ жизни, 
и строй понятий у русских совершенно иные». Исходя 
из этого, считал Коржинский, простая копировка 
маньчжурского земледелия русскими даже нежела-
тельна. Необходимо, чтобы люди науки помогли рус-
скому крестьянину выработать особый, пригодный 
для него тип сельскохозяйственной культуры, при-
способленный к местным амурским условиям и ха-
рактеру народа. Только при этом, полагал ученый, 
могло быть возможным «более правильное развитие 
земледелия на Амуре». По его словам, насущными 
задачами являлись приложение научных методов зем-
леделия, выработка «способов улучшения сельского 
хозяйства, доступных и приноровленных к уровню 
развития, условиям и потребностям крестьянского 
земледелия» [18. С. 3–4]. 

Представляют интерес и выводы С.И. Коржинско-
го относительно состояния сельского хозяйства Рос-
сии в целом. «У нас, – подчеркивал он, – до сих пор 
не выработано еще ничего самостоятельного, само-
бытного, у нас нет еще собственной, национальной 
системы хозяйства. Мы все делаем попытки заим-
ствовать от других, сразу, без особенных трудов, то 
приглашая немецких колонистов, то выписывая ан-
глийских свиней или швейцарских коров и вообра-
жая, что все это может принести нам особенную 
пользу… Для защиты государства от внешних врагов, 
Россия может выставить несколько миллионов сол-
дат, вооруженных ружьями и пушками, составляю-
щими последнее слово военной науки. Это, без со-
мнения, чрезвычайно важно; но, помимо защиты на 
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случай войны, государство нуждается еще в другой 
защите. В настоящее время все более и более вступает 
на сцену иная война, которая ведется другими оруди-
ями, ведется непрерывно, без всяких перемирий, все с 
большим и большим ожесточением. Это международ-
ная экономическая борьба, борьба за существование, 
от исхода которой зависит все благосостояние, все 
развитие, вся будущность целых наций» [16. С. 135–
136]. 

Для того чтобы Россия могла выстоять в этой 
борьбе и «занимать приличествующее ей положение», 
С.И. Коржинский, применительно к отечественному 
сельскому хозяйству, считал необходимым «усовер-
шенствование крестьянского хозяйства». Он предла-
гал развернуть по всей стране сеть сельскохозяй-
ственных станций, на которых бы ученые-
специалисты выводили местные, улучшенные породы 
скота, новые сорта зерновых культур. В заключение 
своего отчета ученый писал: «…необходимо, чтобы 
эта армия героев науки и труда соединенными усили-
ями выработала бы наконец такую систему сельского 
хозяйства, которая была бы наиболее выгодна при 
известных почвенных и климатических данных, но 
вместе с тем наиболее приспособлена к бытовым и 
экономическим условиям русского народа; необходи-
мо, чтобы знание распространялось широкой волной в 
народную массу, чтобы эта последняя могла наглядно 
ознакомиться со всеми последними усовершенствова-
ниями в области науки земледелия. Без этого же Рос-
сия, на поле международной экономической борьбы, 
будет по-прежнему походить на мощного исполина, 
выходящего с голыми руками против неприятельской 
армии с самыми усовершенствованными орудиями 
нападения» [16. С. 136]. 

По возвращении в Томск С.И. Коржинский пере-
дал собранные им зоологические и минералогические 
коллекции в музеи университета, а семена дикорас-
тущих (55 сортов) и корейских культурных растений 
(10 сортов) – в Ботанический сад. Кроме того, он пе-
редал одно живое деревцо, эндемическое для Забай-
калья [19. С. 132–133]. 

В своем заявлении, сделанном на заседании Сове-
та Томского университета от 9 ноября 1891 г., 
С.И. Коржинский обратил внимание на важность изу-
чения почв, чем занимались в то время почвенные 
комиссии в Европейской России. В связи с этим он 
отметил, что «почвы Сибири до сих пор почти не за-
тронуты исследованиями». «Было бы в высшей сте-
пени желательно, – говорил далее С.И. Коржинский, – 
если бы и наш университет принял участие в вышеиз-
ложенном движении, так как в этой сфере он может 
принести большую пользу науке и Государству» [19. 
С. 133–134]. 

Окончательные выводы об Амурской области как 
земледельческой колонии С.И. Коржинский подвел 
31 октября 1893 г. в своем докладе на торжественном 
заседании Императорского Вольно-экономического 
общества в Санкт-Петербурге [20]. Однако эти выво-
ды встретили неоднозначную оценку ученых. В 1895 
г. на Амур была направлена экспедиция В.Л. Комаро-
ва, обследовавшая среднюю часть бассейна р. Амура 
и низовья р. Имана [21. С. 289]. В результате заклю-

чение С.И. Коржинского об ограниченности условий 
для сельского хозяйства было оспорено. В.Л. Комаров 
теоретически обосновал широкие возможности сель-
скохозяйственного освоения Дальнего Востока [22]. 
Эти выводы не только имели существенное значение 
для развертывания колонизации края, но и послужили 
одним из обоснований строительства здесь железной 
дороги. 

Заметим, что экспедиция в Амурскую область ста-
ла последней, предпринятой С.И. Коржинским в том-
ский период его жизни и творчества. Эта длительная 
и рискованная поездка не прошла для него бесследно. 
Во время экспедиции он простудился, что вызвало 
обострение хронического воспаления почек и явилось 
впоследствии причиной общего заражения крови и 
гибели этого талантливого ученого в возрасте 40 лет 
[23. С. 119]. 

В 1892 г. ученый садовник Томского университета 
П.Н. Крылов обратился в совет ИРГО с просьбой ока-
зать ему содействие для поездки на Алтай с целью 
ботанико-географических исследований. После пере-
говоров вице-председателя ИРГО П.П. Семенова-Тян-
Шанского с управлением Императорского ботаниче-
ского сада последнее выделило П.Н. Крылову 1 тыс. 
руб. с тем, чтобы он отправился не на Алтай, а на 
южный склон Саяна и передал в распоряжение Бота-
нического сада коллекцию растений и семян, которую 
соберет во время путешествия. П.Н. Крылов согла-
сился на эти условия и попросил о предоставлении 
ему необходимых карт, открытого листа от ИРГО и 
приборов для определения высот, что и было испол-
нено [24. С. 1052]. 

Весной-летом 1892 г. П.Н. Крылов совершил по-
ездку в Урянхайскую землю (современная Республика 
Тыва). Первоначально он намеревался отправиться из 
Минусинска вверх по р. Тубе, затем пересечь Саяны и 
достигнуть верховий р. Бий-Хем. Затем, обследовав 
область верхнего течения этой реки, спуститься до 
р. Улуг-Хем и, если будет возможность по времени, 
провести ботанические изыскания и на территории, 
расположенной по берегам Енисея. Однако обстоя-
тельства заставили несколько изменить этот маршрут. 
Это было вызвано тем, что П.Н. Крылов смог вместо 
марта выехать из Томска лишь в середине мая. 

Маршрут путешествия П.Н. Крылова был следую-
щий. Из Минусинска он проехал через Саяны и среднее 
течение р. Уса на р. Улуг-Хем близ устья р. Джакуля, 
оттуда через хребет Тану-ола в верховьях р. Куйле, при-
тока Ар-Торгалыга, на оз. Убса; обратно через Танну-
ола в верховьях р. Элегеса – на р. Улуг-Хем к урочищу 
«Салдам», где находилась фактория русского купца Г.П. 
Сафьянова. Далее он проследовал к месту слияния 
р. Бий-Хем с р. Каа-Хем на р. Тапсу, рр. Питче-О и 
Улуг-О, через перевал Джелам-арты между хребтами 
Отыч – к Тоджинской фактории Сафьянова на р. Бий-
Хем – несколько выше устья р. Дорак-Хем. Затем путь 
лежал вверх по р. Бий-Хем на оз. Тоджи-куль, по р. Аза-
су в его верховья, на верхнее течение р. Хамсары. Отсю-
да лежал обратный путь вниз по Хамсаре, на оз. Нойон-
куль вниз по р. Ий-Сук на Бий-Хем, далее вниз по р. 
Бий-Хем устья р. Систыч-Хем, по последнему до верхо-
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вий, откуда через перевал в Саянах на р. Амыл, на с. 
Кужебар и в Минусинск [25. С. 2]. 

Экспедиция в Урянхайский край, а она продолжа-
лась 4 месяца, предоставила П.Н. Крылову возмож-
ность «ознакомиться со своеобразными степями 
Средней Сибири – приенисейскими». Видевшему 
флору Алтая и его южных частей, П.Н. Крылову ин-
тересно было посмотреть это явление на востоке, 
ознакомиться с флорой Саян и переходом ее в Цен-
тральную Азию и в Монголию» [26. С. 46]. 

Сам П.Н. Крылов так охарактеризовал задачи, сто-
явшие перед ним: «Главной целью путешествия явля-
лось, конечно, совместно с собиранием растений, бо-
лее детальное исследование флоры этих стран. Но так 
как предстояло быть в местах малоизвестных, в неко-
торых пунктах совершенно не посещенных никакими 
исследователями, также казалось необходимым в ин-
тересах даже ботанико-географических, производство 
маршрутной съемки» [25. С. 1–2]. Для этого он перед 
поездкой практиковался в Томске под руководством 
горного инженера Л.А. Ячевского, а во время пути у 
сопровождавшего его В.А. Ошуркова, члена Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического об-
щества, который вел съемку до возвращения на Улуг-
Хем к фактории Г.П. Сафьянова. С этого пункта, рас-
ставшись с В.А. Ошурковым, П.Н. Крылов вел ее са-
мостоятельно до перевала к верховьям р. Амыл. Для 
производства съемки имелись два компаса и необхо-
димые принадлежности для черчения [25. С. 2–3]. 
Наряду с этим он, по предложению председателя от-
деления математической географии ИРГО А.А. Тил-
ло, делал во время путешествия барометрические из-
мерения высот (всего 394). Для этой цели Русское 
географическое общество выслало П.Н. Крылову ане-
роид. Другой анероид он позаимствовал из физиче-
ского кабинета ИТУ. Термометры-пращи были выпи-
саны из Петербурга от фирмы Ф. Мюллера. Скудное 
снаряжение экспедиции дополняла пара простых, но 
хорошо идущих часов. После экспедиции П.Н. Кры-
лов жалел о том, что у него не было гипсотермометра, 
важного прибора для определения географического 
положения некоторых пунктов. Журнал выполненных 
им барометрических измерений был передан 
А.А. Тилло, который обработал этот материал и опуб-
ликовал результаты [27]. 

Хлопоты по покупке лошадей, вьючных сум, запа-
сов продовольствия взял на себя Г.П. Сафьянов, «дея-
тельный, энергичный и предприимчивый коммер-
сант», как охарактеризовал его П.Н. Крылов. Кроме 
того, Сафьянов снабдил Крылова письмами к управ-
ляющим своими факториями на рр. Улуг-Хем и Бий-
Хем, где тот мог брать лошадей взамен испорченных 
и располагаться как у себя дома. Он надавал Крылову 
массу практических советов, которые оказались по-
лезными во время путешествия. В экспедиции в каче-
стве переводчика и проводника участвовал местный 
житель Амжела. Он умел читать и писать по-русски, 
знал кузнечное ремесло, необходимое для ковки ло-
шадей, и оказался чрезвычайно полезным в дороге. 
Пока доставлялось снаряжение для экспедиции, 
П.Н. Крылов вместе с Н.М. Мартьяновым совершил 
ботанические экскурсии в окрестностях Минусинска. 

Во время экспедиции П.Н. Крылов собирал образ-
цы горных пород, которые по возвращении он пере-
дал в минералогический кабинет Томского универси-
тета. Они были обработаны профессором А.М. Зайце-
вым [28]. Небольшой антропологический материал, 
добытый в Урянхайской земле, а это были черепа 
урянхайцев, Крылов передал в археологический му-
зей. Коллекцию семян и сухих растений, за исключе-
нием дублетов для ботанического музея Томского 
университета (позже они были обработаны П.Н. Кры-
ловым совместно с его учеником Б.К. Шишкиным), он 
отправил директору Императорского Санкт-Петер-
бургского ботанического сада А.Ф. Баталину. По тому 
же адресу были пересланы заметки о местонахожде-
нии растений, сделанные им во время путешествия. 
Коллекция растений, собранная им на пути в Урян-
хайскую экспедицию и на обратном пути в Саянских 
хребтах и прилегающих местностях, была позже 
включена в Монголо-Тувинский отдел Гербария Том-
ского университета. 

Опубликованные П.Н. Крыловым в 1903 г. в «За-
писках Императорского Русского географического 
общества» «Путевые заметки об Урянхайской земле», 
написанные прекрасным литературным языком, хотя 
и являются по содержанию ботанико-геогра-
фическими, но в них, помимо описания природы и 
растительности этой тогда мало еще изученной части 
Азии, встречаются и этнографические наблюдения. 
Так, автор затрагивает быт и обычаи тувинцев (сойо-
тов, урянхайцев), передает, например, свои впечатле-
ния об увиденном им празднике Майдари в буддий-
ском монастыре (курэ) [25. С. 40–41]. 

Другой член Восточно-Сибирского отдела ИРГО 
профессор С.И. Залесский в 1891 г. на частные сред-
ства томского купца А.Е. Кухтерина занимался изу-
чением минеральных вод и грязей в Сибири в районе 
озера Инголь в Ачинском округе [29. С. 46]. На сле-
дующий год Залесский продолжил свои исследования 
на средства Горного департамента, а также на деньги 
того же А.Е. Кухтерина, что позволило томскому уче-
ному значительно расширить район своих изысканий. 
Правда, на этот раз в центре его внимания было озеро 
Шира в Минусинском округе, известное среди мест-
ного населения своими целебными свойствами. В 
экспедиции С.И. Залесскому помогали студенты Том-
ского университета Дмитриевский, Прейсман и Ор-
жешко. По пути профессор имел возможность посе-
тить и место своих прошлогодних исследований – 
озеро Инголь, где он собрал водоросли Nostoc 
pruniforme для производства анализов золы этого рас-
тения. После работ, выполненных на озере Шира, За-
лесский осмотрел озеро Тагарское, лежащее в 12 вер-
стах (13,8 км) от города Минусинска, а затем, на сред-
ства А.Е. Кухтерина, совершил поездку в Каинский 
округ Томской губернии для исследования на месте 
Карачинского озера. На обратном пути в Томск он 
имел возможность исследовать озеро Устьянцевское. 
Все необходимые бальнеологические и химические 
исследования озер Шира, Карачинского и Устьянцев-
ского производились на месте. Образцы воды и грязи, 
взятые как с этих озер, так и с озер Тагарского и Шу-
нет, лежащего в окрестностях озера Шира, были до-
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ставлены для их изучения в лаборатории Томского 
университета [30. С. 85]. Как сообщил Залесский в 
Восточно-Сибирский отдел ИРГО, он, помимо уста-
новления химического состава вод и грязей, занимал-
ся также изысканием способов «возможно дешевой 
очистки и эксплуатации солей сибирских озер, при-
чем все внимание исследователя обращено на то, что-
бы соли эти имели постоянный состав и были приспо-
соблены для упаковки и пересылки на большие рас-
стояния» [30. С. 86]. 

Член того же отдела ИРГО профессор А.М. Зайцев 
в 1891 г. занимался обработкой материалов, связанных 
с изучением месторождений на Урале, где он побывал 
еще до приезда в Томск. Летом того года он совершил 
экскурсию в Алатау Кузнецкий, вверх по Томи и по 
речке Балыксе, т.е. в местности, граничащие с Восточ-
ной Сибирью. Кроме того, А.М. Зайцев занимался 
определением пород, собранных Д. Клеменцем в 1889 
и 1890 гг. в пределах Минусинского округа, по систе-
мам рек Уйбата и Камышты [31. С. 13–14]. Итогом 
этих экспедиций стали несколько опубликованных им 
статей [32, 33]. Летом 1892 г. А.М. Зайцев занимался, 
по поручению Горного департамента, геологическими 
исследованиями в области рек Кии и Яи, вдоль линии 
Сибирской железной дороги (Томский и Мариинский 
округа Томской губернии) [30. С. 86–87]. 

П.Н. Крылов активно сотрудничал также с Алтай-
ским подотделом Западно-Сибирского отдела ИРГО. 
По просьбе отдела он занимался определением расте-
ний для гербария Алтайской флоры. В отчете Алтай-
ского подотдела за 1902 г. отмечалось: «Все растения 
определены специалистом по флоре Алтая профессо-
ром Томского университета Порфирием Никитичем 
Крыловым. Так как последним еще не все растения 
возвращены, то можно предполагать, что со време-
нем, когда профессор Крылов определит и все остав-
шиеся растения, гербарий будет заключать в себе не 
менее 700–750 видов» [34. С. 7]. 

В 1903 г. подотдел, намечая научные предприятия 
на лето, обратился к Томскому университету с 
просьбой сообщить ему о предполагаемых мероприя-
тиях, в которых «подотдел мог бы принять участие 
своими денежными средствами в размере до 100 руб-
лей». Ректор университета сообщил, что для прове-
дения ботанико-географических и почвенных иссле-
дований в Алтайский округ университетом направля-
ется приват-доцент по кафедре ботаники П.Н. Кры-
лов и что «субсидирование этой экспедиции, по его 
мнению, соответствовало бы целям подотдела, но 
что, в виду ограниченности времени, которое пред-
полагается для осуществления экспедиции и малой 
суммы субсидии, П.Н. Крылов не может взять на се-
бя каких-либо специальных поручений подотдела». 
Тогда совет подотдела постановил увеличить субси-
дию до 150 руб. и попросил Крылова, чтобы он «до-
ставил в подотдел дубликаты коллекций, которые он 
соберет в экспедиции». 

Состоявшаяся летом 1903 г. экспедиция П.Н. Кры-
лова охватила Кузнецкую степь, Кузнецкий Алатау, 
северные предгорья Алтая, центральный и восточный 
Алтай, Бийскую, Кулундинскую и Барабинскую степь. 
По окончании экспедиции П.Н. Крылов сообщил 

председателю подотдела, что в собранных им ботани-
ческих коллекциях будут отобраны дубликаты выс-
ших растений, а также некоторые дубликаты мхов и 
лишайников и высланы в музей подотдела, но послед-
ние лишь после обработки и определения их специали-
стами. Как сообщалось в отчете подотдела за 1903 г., от 
П.Н. Крылова была получена коллекция растений с 
Чуйской степи и некоторых других мест Алтайского 
округа, содержавшая до 200 видов [35. С. 27]. 

Летом 1903 г. П.Н. Крылов предпринял экспеди-
цию в пределах Алтайского округа, субсидированную 
подотделом (150 руб.). В результате Гербарий Алтай-
ского подотдела пополнился дубликатами коллекций 
растений (195 видов), собранными преимущественно 
в восточном Алтае, а также в других частях Алтай-
ского округа [35. C. 26, 42]. В 1904 г. этот же Герба-
рий пополнился сборами из окрестностей Колыван-
ского озера и коллекцией мхов из окрестностей Бар-
наула, собранными В.И. Верещагиным летом того же 
года. Оба сбора были отправлены в Томский универ-
ситет приват-доценту П.Н. Крылову для «определе-
ния и временного пользования». Гербарий музея к 
тому времени насчитывал свыше 1 тыс. видов расте-
ний, 764 из которых были определены П.Н. Крыло-
вым [36. С. 20, 21]. 

В том же году Алтайский подотдел выдал 
П.Н. Крылову субсидию в 200 руб. на экскурсии в 
Нарымский край. Проникнув на 500 верст по Тыму, он 
обнаружил там скудную и однообразную раститель-
ность, принадлежавшую к формациям хвойнолесных, 
болотных и водяных. Им было подмечено всего 
236 видов растений. Тем не менее П.Н. Крылову уда-
лось встретить неизвестные в то время для природы 
Томской губернии виды растений, например некото-
рые осоки и орхидеи. В целом ботанику удалось выяс-
нить состав растительности, обследованной им мест-
ности, что имело значение для ориентирования в рас-
пределении растительности на территории Томской 
губернии [36. С. 27–28]. На заседании Алтайского 
подотдела, состоявшемся 20 апреля 1904 г., Е.Г. Родд 
зачитал сообщение приват-доцента ИТУ П.Н. Крылова 
«Об эндемизме Алтайской флоры» [36. С. 7]. 

Когда на лето 1904 г. намечалась экспедиция для 
естественно-исторического изучения восточной части 
Алтайского округа (Чуйская степь, хребет Сайлюгем-
ский, верховья рек Юстыда и Чуи, восточная полови-
на хребта Курайского с верховьями рек Башкауса и 
Чулышмана) в ботаническом отношении, то при со-
ставлении маршрута совет подотдела «воспользовался 
указаниями известного знатока Алтайской флоры 
П.Н. Крылова, который в письме к члену совета Ве-
рещагину особенно рекомендовал для ботанических 
исследований указанный выше район…» [35. С. 32–
33]. А с целью наиболее точного выяснения расходов, 
необходимых для снаряжения экспедиции, совет «во-
шел в сношения как с лицами, уже путешествовав-
шими в Горном Алтае (профессор Сапожников, при-
ват-доцент Крылов), так и с чинами местной админи-
страции, более знакомыми с условиями жизни в ме-
стах, предполагаемых к исследованию» [35. С. 35]. 

Музей подотдела договорился с профессором 
В.В. Сапожниковым о приобретении коллекции его 
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фотографий (снимков-отпечатков с негативов) до 
600 штук. На эти цели было выделено 100 руб. [35. 
С. 25]. В 1904 г. В.В. Сапожников передал подотделу 
305 фотоснимков различных природных объектов. 

В 1907 г. консерватор зоологического музея ИТУ 
В.П. Аникин передал найденные два экземпляра ми-
ног из Енисея, которые он был склонен признать за 
особый новый вид – Petromyzon dentex, в музей Крас-
ноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела 
ИРГО. Профессор Н.Ф. Кащенко выделил для этого 
же музея спиртовые препараты млекопитающих 
[37. С. 128]. 

Профессором А.М. Зайцевым была изучена до-
ставленная из Омска в Томск в августе 1904 г. кол-
лекция пород, собранных А.Н. Колесниковым по вре-
мя его поездки к оз. Зайсану и в горы Мус-Тау и Саур. 
Результаты этой петрографической коллекции были 
опубликованы в «Известиях Западно-Сибирского от-
дела ИРГО» [38]. 

Интенсивную деятельность развернул действи-
тельный член ИРГО профессор В.В. Сапожников. 
Будучи неутомимым и смелым ученым-путешест-
венником, он на протяжении дореволюционного пе-
риода совершил более 20 экспедиций на Алтай, в Са-
яны, Семиречье, Западную Монголию (Монгольский 
Алтай), на Зайсан, в Турецкую Армению. Причем в 
свои путешествия он брал фотоаппарат, с помощью 
которого зафиксировал не только природные объек-
ты, но и людей, которые попадались ему во время 
экспедиций. Путешественник-фотограф оставил после 
себя 10 тыс. снимков и около 1 тыс. цветных диапози-
тивов. 

Его исследовательское внимание в первую очередь 
было обращено на Русский Алтай, куда он совершил 
шесть экспедиций (в 1895, 1897, 1898, 1899, 1911, 
1923 гг.). Результаты его экспедиций нашли отраже-
ние в ряде работ [39, 40]. По итогам экспедиций на 
Алтай В.В. Сапожников в 1901 г. опубликовал обоб-
щающую монографию «Катунь и ее истоки». В ней он 
умело совместил элементы путевого дневника, понят-
ного любому читателю, с научным изложением ре-
зультатов экспедиций в специальных главах. В конце 
книги дано резюме на французском языке с тем, что-
бы материал книги был доступен и для иностранных 
ученых, не знающих русского языка. В книге имеется 
40 автотипий, сделанных с фотографий, из них три 
вида были взяты из его же труда «По Алтаю». 
Остальные 37 были выбраны из новых снимков. Такое 
незначительное число фотоиллюстраций сам В.В. Са-
пожников объяснил тем, что фотографии сильно удо-
рожали бы издание этой книги. Поэтому в ней он раз-
местил лишь снимки местностей, мало изученных или 
незнакомых. За этот труд Императорское Русское гео-
графическое общество в 1900 г. наградило его сереб-
ряной медалью им. Пржевальского. Из Кабинета Его 
Императорского Величества В.В. Сапожникову был 
«всемилостивейшее пожалован серебряный закусоч-
ный прибор и выдано удостоверение на этот подарок 
[41. С. 187; 42. С. 63]. 

О степени важности этой работы говорит и письмо 
от 6 февраля 1901 г. П.П. Семенова-Тян-Шанского 
В.В. Сапожникову: «Совет Императорского русского 

географического общества по представлению Отделе-
ний географии математической и географии физиче-
ской присудил Вам в заседании двадцать второго ян-
варя сего года медаль имени Н.М. Пржевальского за 
Ваши обширные исследования в Алтае, пролившие 
столько света на эту горную страну. Помянутая ме-
даль посылается одновременно с этим особой посыл-
кой» [41. С. 229; 43. Л. 178]. Это письмо было огла-
шено на заседании совета Томского университета 
24 ноября 1901 г. Однако сам В.В. Сапожников не 
присутствовал на нем, так как в это время находился в 
командировке в Иркутске, где принимал участие в 
юбилейных торжествах Восточно-Сибирского отдела 
ИРГО [1. 1901. 15 нояб.]. 

В 1900 г. В.В. Сапожников, согласно отзыву дей-
ствительного члена С.Н. Никитина, был удостоен 
Большой серебряной медали имени Н.М. Пржеваль-
ского за его исследования физико-географического 
характера в области Алтая [44. С. 28]. Как отмечалось 
в отзыве, «до работ Сапожникова мы знали только 
несколько ледников ограниченного протяжения; по-
сле этих исследований мы должны считать ледники 
Алтая десятками, если не сотнями…» [45. С. 29]. 

В 1902 и 1904 гг. Сапожниковым были предприня-
ты экспедиции в Семиречье. Описания этих путеше-
ствий были опубликованы в двух выпусках «Очерков 
Семиречья» (Томск, 1905, 1907). Работы в Семиречье 
продолжены им в 1912–1915 гг. и связаны были глав-
ным образом с изучением растительного мира. Затем 
В.В. Сапожников перенес свою деятельность на юг в 
пределы Монголии. С 1905 по 1909 г. В.В. Сапожни-
ков предпринимает четыре экспедиции в Западную 
Монголию, примыкающую к Сауру, Русскому Алтаю 
и Саянам. Его маршруты охватили Прииртышские 
степи, истоки Черного Иртыша, Синего Иртыша и др., 
Урунгу по западному склону Монгольского Алтая, 
истоки р. Кобдо с притоками, на восточном склоне 
систему Боку-Мерин, Харги и Кемчика. В ходе экспе-
диции был открыт ряд ледниковых узлов и прослеже-
ны границы древнего оледенения в долинах рек Мон-
гольского Алтая, собраны богатые коллекции по фло-
ре, фауне и петрографии, переданные затем на хране-
ние в музеи Томского университета. По итогам этих 
экспедиций В.В. Сапожниковым был издан фунда-
ментальный труд «Монгольский Алтай в истоках Ир-
тыша и Кобдо» (Томск, 1911). В том же году томский 
ученый был удостоен золотой медали ИРГО имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского «За общую совокуп-
ность его работ и главным образом за его новый труд 
“Монгольский Алтай”, согласно отзыву д. чл. 
В.Л. Комарова» [46. С. 52–53]. Последний назвал эту 
книгу «одной из наиболее выдающихся новинок в 
географической литературе последнего времени» 
[46. С. 66]. 

В.В. Сапожников неоднократно выезжал в Петер-
бург, где делал сообщения и доклады на заседаниях 
ИРГО. Так, 8 января 1898 г. в объединенном заседа-
нии отделения географии физической и математиче-
ской ИРГО профессор ИТУ В.В. Сапожников сделал 
сообщение о своем путешествии на Алтай летом 
1897 г., во время которого им были посещены многие 
ледники и около Белухи найден ряд новых ледников 
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[10. С. 30; 47. 1898. 23 янв.]. Это сообщение настоль-
ко заинтересовало публику, что ему пришлось повто-
рить его в Политехническом музее на совместном 
заседании Общества любителей естествознания и Им-
ператорского Русского географического общества. 
Ученый рассказал о ледниковых узлах Алтая на осно-
вании собранных им сведений в ходе своей экспеди-
ции. Свое выступление докладчик иллюстрировал 
показом многочисленных слайдов через проекцион-
ный аппарат, причем снимки им были раскрашены 
лично [48. С. 105–106]. За сообщение о ледниках Ал-
тая он был удостоен серебряной медали ИРГО [49. 
С. 189]. 3 января 1903 г. на заседании отделения гео-
графии математической и географии физической 
ИРГО В.В. Сапожников выступил с сообщением о 
своем путешествии летом 1902 г. в Джунгарский Ала-
тау и сырты Тянь-Шаня [50. С. 33]. 

В 1907 г. на обсуждение по отделению географии 
физической ИРГО было представлено письмо дей-
ствительного члена, профессора Томского универси-
тета В.В. Сапожникова о его поездке по Монгольско-
му Алтаю летом 1906 г. [49. С. 31]. 10 января 1914 г. 
на заседании ИРГО в Петербурге В.В. Сапожников 
прочитал доклад «О западной окраине Семиречья, 
орошаемой истоком р. Сырь-Дарьи». Обследованные 
им долины рек Нарына, Алабуги, Арпа и др., сообщил 
он собравшимся, дали благоприятные результаты с 
точки зрения пригодности их к земледелию. И хотя 
местность эта в то время была мало заселена, отсут-
ствовали пути сообщения к ней, но почва, как выяс-
нил Сапожников, способствовала обильному произ-
растанию трав, а следовательно, там можно было за-
ниматься скотоводством [1. 1914. 29 янв.]. 12 января 
1915 г. состоялось общее собрание ИРГО, посвящен-
ное докладу В.В. Сапожникова «Степи и горы Зай-
санского края» [51. С. 26]. 

Всего в «Известиях ИРГО», а также его сибирских 
отделов до 1917 г. было опубликовано 13 сообщений 
и отчетов В.В. Сапожникова. В тех же «Известиях» 
публиковались и рецензии на работы профессоров и 
преподавателей Томского университета. Так, в 1916 г. 
была опубликована рецензия Н. Берлинга на книгу 
Б.К. Шишкина «Очерки Урянхайского края». 

Профессора Томского университета по просьбе 
сибирских отделов и подотделов ИРГО читали лекции 
для населения Иркутска, Красноярска, Омска, Барна-
ула и др. Только за первые 10 лет существования 
Красноярского подотдела ИРГО ими было прочитано 
10 лекций на биологическую и географическую тема-
тику. Например, по инициативе этого подотдела про-
фессор ИТУ А.М. Зайцев 28, 30, 31 марта и 1 апреля 
1903 г. прочитал лекции на темы «Озеро Шира и его 
окрестности», «В поисках за рудным золотом», «Гео-
логическая деятельность атмосферы» и «Вымираю-
щие гиганты – пресмыкающиеся севера России». Все 
лекции, которые всего прослушал 251 человек, сопро-
вождались показом «теневых картин», т.е. диапозити-
вов [52. С. 151]. 

Текст лекции А.М. Зайцева «В поисках за рудным 
золотом (из недавних поездок по Сибири)» был опуб-
ликован в «Записках», издаваемых Красноярским 
подотделом. В ней он отмечал, что Сибирь, «благода-

ря проведению рельсового пути», «установила воз-
можность ближайшего общения ее как с западом, так 
и с востоком». Железная дорога, по его словам, 
«внесла в жизнь доселе более или менее изолирован-
ной обширной окраины целый ряд изменяющих влия-
ний». «Эти последние, – подчеркивал ученый далее, – 
захватывая различные стороны жизни Сибири, рас-
пространяются также на ее горную промышленность. 
Будучи наделена в изобилии полезными ископаемы-
ми, первенствующее значение между которыми имеет 
золото, Сибирь обращает на себя внимание всего ми-
ра, в лице различных предпринимателей, как русских, 
так и иностранных. Их влечет сюда издавна устано-
вившееся за Сибирью реноме “золотого дна”». 

Однако, по заключению А.М. Зайцева, статистика 
добычи золота в России давала основание утверждать, 
что «богатство Сибири золотом далеко не неисчерпае-
мо». По его сведениям, за период с 1882 по 1897 г. еже-
годная добыча золота в Сибири уменьшилась на 
110 пудов. Поэтому необходимо было ставить вопрос о 
поисках новых россыпей и месторождений рудного 
золота. В публикации также описываются месторожде-
ния рудного золота, открытые в Ачинско-Минусинской 
и Кузнецкой тайге и осмотренные автором в конце 
1890-х гг., их прошлое и настоящее, условия разработки 
и значение для сибирской золотопромышленности. За-
вершается публикация А.М. Зайцева следующими сло-
вами: «Живо и горячо заинтересованные в дальнейшем 
поступательном движении катящейся мимо нас, как бы 
по рельсам, колее сибирской жизни, пожелаем, чтобы 
наука и жизнь звучали гармоническим аккордом. В 
данном случае, в области горного дела связь геологиче-
ской науки с жизнью – особенно тесная. Соприкасаясь с 
разнообразными запросами практической жизни, бу-
дучи призван посильно способствовать их рациональ-
ному решению, геолог приходит на помощь практику 
горного дела и тем самым способствует правильной 
постановке поисков и разведки этих необходимейших 
условий самого предприятия» [53. С. 11]. 

Профессор В.В. Сапожников 14 и 15 ноября 
1901 г. в помещении музея Восточно-Сибирского от-
дела ИРГО в Иркутске прочел две лекции о своих 
путешествиях на Алтай и по физиологии растений. 
Сбор с них предназначался в пользу пострадавших от 
неурожая [1. 1901. 18 нояб.]. На заседании Западно-
Сибирского отдела ИРГО 28 мая 1908 г. В.В. Сапож-
ников сделал доклад «Монгольский Алтай в истоках 
Кобдо и Иртыша» [54. С. 20–22]. 

24 апреля 1910 г. В.В. Сапожников от имени Запад-
но-Сибирского географического отдела в зале обще-
ственного собрания прочел лекцию «Монгольский Ал-
тай в истоках Иртыша и Кобдо по данным последних 
4 экспедиций». В адресе от имени отдела профессору 
В.В. Сапожникову в связи с 25-летним юбилеем его 
научной деятельности в том же 1910 г. отмечались за-
слуги юбиляра перед отделом и подчеркивалось: «До-
стойный профессор и ректор первого и единственного 
университета в Сибири, к сожалению, до сих пор не 
имеющего факультетов историко-филологического и 
физико-математического, выдающийся популяризатор 
знания и неутомимый исследователь Алтая и Тянь-
Шаня, многие части которых представляли до вас 
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настоящую terra incognita, вы совершили так много, что 
никогда не будете забыты в летописях науки и просве-
щения, и Сибирь будет всегда с признательностью 
произносить ваше имя» [54. С. 11–12]. 

Таким образом, несмотря на то, что в Томске в 
дореволюционный период не существовало отдела 

ИРГО, профессора и преподаватели Томского уни-
верситета принимали активное участие в работе это-
го общества, совершая по его заданиям и при финан-
совой поддержке экскурсии и экспедиции, направ-
ленные на изучение обширного региона Азиатской 
России.
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Research activities of the professors and academic staff of Tomsk University carried out on the instructions and with the support 
of the Imperial Russian Geographical Society (IRGS) are considered. The article is based on the materials of scholarly publications, 
periodical press and office documentation. The research activities included scientific expeditions organized to various regions of 
Asian Russia; collecting and systematization of materials on natural sciences, economics, anthropology and ethnography; presenta-
tions of scientific reports at sessions of the Russian Geographical Society. The professors and academic staff of Tomsk University V. 
Sapozhnikov, N. Gezehus, F. Kapustin, N. Novombergsky, S. Kuznetsov, S. Korzhinsky, S. Zalessky, A. Zaitsev, P. Krylov were full 
members of the Russian Geographical Society or members of its Siberian departments. Expeditions funded by the Russian Geograph-
ical Society were sent to the Yenisei, Amur and Narym regions, Uryankhai land, Kuznetsk Alatau, Altai, Baraba steppe, Zhetysu, to 
the regions of Mongolia and Central Asia, etc. Collected and systematized floristic, faunistic, mineralogical, archaeological, soil ma-
terials were received by the museums and herbaria of Tomsk University (as well as by the Botanical Garden at the university), by the 
Altai sub-department of the West Siberian Department and the Krasnoyarsk sub-department of the East Siberian Department of the 
Russian Geographical Society, and by the Saint Petersburg Botanical Garden. The results of the research activities were reported at 
sessions of the departments, sub-departments, as well as at the headquarters of the IRGS in Saint Petersburg. Reports were published 
in the proceedings of the IRGS. Researches of scientists from Tomsk University were also reviewed in these proceedings. Scientific 
reports of the professors and academic staff of Tomsk University include not only the analysis of valuable scientific materials, but 
also forecasts about the prospects for the industrial and agricultural development of remote areas in Siberia and the Far East. It is 
concluded that, despite the absence of the IRGS department in Tomsk, the professors and academic staff of Tomsk University real-
ized the research, enlightening and civilizing mission of the IRGS in the east of the Russian Empire. 
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Рассматривается формирование мусульманских сообществ и национальных организаций, стратегии их развития в город-
ском пространстве. С помощью понятий «глобальная диаспора» и «исламскость» показан процесс конструирования му-
сульманских сетей. Мигранты-мусульмане, пользуясь административным и идеологическим ресурсом, адаптируются в го-
родской среде через различные религиозные институты. Эмпирической базой исследования послужили интервью с му-
сульманами, собранные в г. Томске в 20172019 гг.  
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Национально-культурные организации (НКО) иг-

рают важную роль в жизни мигрантов и мигрантского 
сообщества. Через НКО проходит большое количе-
ство межэтнических контактов. C 1990-гг. из-за при-
тока большого количества мигрантов из стран Цен-
тральной Азии происходит взаимодействие разных 
мусульманских традиций и взглядов, которые несут с 
собой мигранты, исповедующие ислам. Наряду с этим 
постоянно происходит миграция мусульман с Север-
ного Кавказа, активно сотрудничающих с общинами 
местных мечетей. Данные сообщества выступают по-
средниками при многочисленных контактах выходцев 
из регионов Центральной Азии и Северного Кавказа, 
прибывающих в Томск. Результатом таких контактов 
становится смешение различных мусульманских тра-
диций. 

Миграционные проблемы рассматриваются акто-
рами сети преимущественно в этнических категориях 
и терминах. Это следствие примордиалистского по-
нимания национальными и религиозными организа-
циями феномена этничности, сложившееся в совет-
ское время. Структуры, связанные в сети взаимодей-
ствия с мигрантами (в том числе духовные управле-
ния), «прибегают к категоризации мигрантов по этни-
ческому признаку, поскольку включение мигрантов в 
привычный и удобный для восприятия контекст поз-
воляет им выстраивать “понятные” практики кон-
троля и управления» [1. С. 33]. 

Категоризация по признаку этничности распро-
страняется и на сообщества с религиозной идентич-
ностью.   Б. Андерсон предположил, что если это эт-
ническое или религиозное сообщество, то ему не 
нужны какие-либо контакты между их членами, по-
скольку такого рода «сообщество» является результа-
том процесса коллективного воображения. По его 
словам, «члены даже самой маленькой нации никогда 
не узнают большинство своих соотечественников, не 
встречаются с ними или даже не слышали о них, но в 
сознании каждого есть представление о них» [2. 
С. 47−48]. В «воображении коллективности» состоит 
основной фундамент взаимодействия между мусуль-
манами, т.е. суть понимания ислама – образ общения 
верующих в мусульманском сообществе. В основе 
уммы лежит тот же феномен, что и в основе наций: 

разделяемый большинством адептов образ общих це-
лей и интересов, надклассовой и надэтнической соли-
дарности. 

Не вдаваясь в дискуссию по поводу определения 
понятия диаспоры, необходимо обратить внимание на 
связь религиозного фактора и процесса «диаспориза-
ции». Важно пояснить, что большую роль феномен 
диаспоры играет с точки зрения определения «гло-
бальной» диаспоры. Антрополог Р. Коэн определяет 
глобальную диаспору так: «Диаспоральная община 
представляется путем принятия неразрывной связи 
миграции и смысла этнического единства с другими 
представителями, имеющими с ними родство проис-
хождения». Далее он замечает: «Члены диаспоры чув-
ствуют свое родство не только с членами того же кол-
лектива на родине, воображают связь с “мифической” 
родиной, но и сохраняют общую идентичность с чле-
нами той же этнической группы в других странах» [3. 
P. 25]. У мусульман этой «мифической» родиной яв-
ляется их религиозный центр – Мекка. Контакты 
между мусульманами в Мекке принимают форму па-
ломничества. Примером контактов в религиозном 
поле в виде ритуализированной коммуникации явля-
ется хадж1. Хадж также будет являться примером вза-
имодействия трех сторон – представителей Духовного 
управления мусульман (ДУМ), официального пред-
ставительства мусульман, местной диаспоры и му-
сульманина, посещающего мечеть или национальную 
организацию с целью получения помощи, в образова-
тельном, материальном, культурном или духовном 
аспектах. ДУМ, как правило, наиболее активная и 
доминирующая с точки зрения ресурсов организация. 

Ислам является религиозной системой (названной 
одним термином), в которой есть различные практи-
ки. Например, некоторые авторы, такие как Талал 
Асад, придерживаются принципа наличия традицион-
ной практики и приоритетности традиции как склоне-
ния на свою сторону многих сфер жизни мусульма-
нина – религии, рациональности, экономики [4]. Воз-
никает авторитарный дискурс, который конструирует 
различные социальные феномены вокруг религии. 
Через факторы «исламскости» мы можем констатиро-
вать факт отсутствия религиозной жизни у значитель-
ного количества мигрантов и у тех, кто считает себя 
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верующими мусульманами. Только через призму му-
сульманских сетей − будь то академические или эсте-
тические сети, исторические или коммерческие − 
можно получить представление о том, как различные 
группы мусульман оспаривают то, что значит быть 
мусульманами. Некоторые из типов сетей сосредото-
чены на отдельных мусульманах, которые живут и 
работают в дальних частях земного шара, но часто 
общаются друг с другом. Другие свидетельствуют о 
том, что мусульмане могут распространяться по все-
му миру. Исследователи склонны акцентировать 
внимание на языке и субъективности; цель этих ис-
следований − понять и интерпретировать жизнь лю-
дей и сообществ, а также конкретные истории и тек-
сты, которые формируют идентичность. Однако, со-
циологи обычно подчеркивают коллективные акторы 
– сообщества мусульман, практикующих и не прак-
тикующих. Их целью является разъяснение и, по 
возможности, прогнозирование социального, куль-
турного, политического и экономического конфликта 
и изменений. Это указывает на гетерогенность му-
сульманских культурных, языковых и политических 
обменов. Ключевое слово здесь – «среда», оно явля-
ется определяющим для построения мусульманских 
сетей, в которых общество мусульман определяет 
национальные языки и практики различных групп 
мусульман. 

Объединения, представляющие различные группы 
мусульман, могут быть как религиозными, так и свет-
ски ориентированными. Они ставят во главу угла 
присутствие символов ислама в публичной сфере (ме-
чети, по их мнению, должны быть высокими, вмести-
тельными и непременно с минаретами). Вторые 
больше озабочены возможностью для выходцев из 
мусульманских регионов придерживаться культурных 
традиций своих стран и поддерживать собственную 
идентичность (зов муэдзина и минареты не являются 
обязательными; главное, чтобы у мусульман, в том 
числе и у не практикующих, было пространство, в 
котором они могли бы общаться друг с другом). Для 
практикующих мусульман, не являющихся обще-
ственными активистами и стремящихся избежать по-
литизации проблемы, предметом озабоченности вы-
ступает вместимость того пространства, где молятся 
их единоверцы [4. С. 135−136]. 

Ситуация в Томске показывает, что фактор социо-
культурной адаптации обусловлен особенностью объ-
единения мигрантского сообщества вокруг ислама и 
представляющих его религиозных институтов. Кон-
струирование сетей происходит в нескольких аспек-
тах. 

В Томске с начала ХХ в. существует две соборные 
мечети – Красная мечеть и Белая мечеть. Их названия 
соответствуют цвету кирпича, из которого сделаны 
стены мечетей. С начала 1990-х гг. в результате пере-
дела административного ресурса и передачи различ-
ным духовным управлениям мечети начали конкури-
ровать между собой. Красная мечеть принадлежит 
Духовному управлению Азиатской части России, в то 
время как Белая мечеть относит себя к Духовному 
управлению Омского муфтията. На примере Белой 
соборной мечети г. Томска можно показать процесс 

создания структуры сетей, который является много-
гранным и охватывает множество организаций и 
групп, включая ассоциации мигрантов. 

В Томске также есть национально-культурные ав-
тономии и общественные организации мусульман. 
Рассмотрим две организации  местную обществен-
ную организацию национально-культурной автоно-
мии кыргызов Томска и общественную организацию 
«Союз народов Дагестана». Обе они достаточно давно 
работают в Томске. Национально-культурная автоно-
мия (ТГНКА) «Кыргызстан» существует с 2003 г., в 
то время как «Союз народов Дагестана» был создан 
1 августа 2010 г. [5]. Из-за исторического развития 
процессов, связанных с религиозным комплексом 
«Белая Соборная мечеть», имамом этой мечети явля-
ется выходец из Кыргызстана, собравший вокруг себя 
административный и управленческий ресурс. Там 
ведется активная работа по адаптации и интеграции 
мусульман. У имама имеются связи с лидерами кыр-
гызской общины, многие из них работают в Белой 
мечети юристами и административными помощника-
ми. Работают с молодыми людьми, ведя проповеди на 
русском языке и обеспечивая комментарии и советы 
на родном для различных мусульман языке. Если у 
мусульманина оказалась проблема с документами, 
работой и жильем, духовный лидер перепоручает эту 
задачу своим помощникам. Те в свою очередь опове-
щают представителей национально-культурной орга-
низации, миграционного центра Салам, руководите-
лем которого является почетный консул Кыргызской 
Республики в Томске [6]. Они организуют совместные 
мероприятия, приглашая ведущих алимов из респуб-
лик Центральной Азии для просвещения, интеграции 
молодежи в общество и разъяснения тех или иных 
религиозных и бытовых проблем, связанных с повсе-
дневностью мусульманина. Таким мероприятием стал 
молодежный религиозный молодежный клуб, органи-
зованный консулом Кыргызской Республики на де-
нежные средства фонда президентских грантов. На 
него были приглашены администрация г. Томска, 
Томский государственный университет и РЦО РДУМ 
Томска и Томской области (Белая соборная мечеть). 
Мероприятие организованно для молодежи и моло-
дых мусульман, среди которых основную долю 
участников составляли кыргызы, татары и выходцы 
из Дагестана [7]. 

«Союз народов Дагестана» уделяет повышенное 
внимание к религии и образованию. Сегодня эта об-
щественная организация взаимодействует со всеми 
национальными организациями города Томска. В 
рамках законов Российской Федерации, согласованно 
с администрацией города и области, проводится це-
ленаправленная работа с мусульманской молодежью. 
«Союз народов Дагестана» посредством личных зна-
комств запросил помощи у Духовного управления 
мусульман Дагестана (ДУМД) в г. Махачкале, для 
того, чтобы наставлять молодых людей правильно 
совершать намаз, толковать шафиитский мазхаб и 
видеть отличия от других мазхабов, а также быть 
актором в сети связей между верующими и духовным 
управлением [8]. При поддержке имама Белой мечети 
в Томск были направлены специалисты в различных 
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вопросах ислама – представители муфтията. Они по-
стоянно проводят уроки арабского языка для взрос-
лых и детей, обучают, как правильно совершать те 
или иные практики, а также проводят постоянные 
курсы по этике мусульманина. Все это сопровожда-
ется активной поддержкой со стороны имама и Ду-
ховного управления мусульман. Если возникают 
трудные религиозные или социальные вопросы, то 
имам непосредственно обращается за помощью к 
ученым – алимам.  

Лидеры дагестанских и кыргызских организаций 
приглашают экспертов из ДУМД для решения вопро-
сов по адаптации мусульман, совместного сосуще-
ствования и проведения совместных практик с му-
сульманами из других ветвей и традиций. Также 
адаптация мигрантов в мусульманских сетях проявля-
ется в религиозных праздниках, в мусульманских и 
немусульманских, проходящих на территории мечети. 
Примером здесь может быть праздник Рощьулболг, 
или праздник пшеничного плова, являющийся «тра-
диционным» для аварцев, но проходящий в здании 
мечети. Они играют, выполняют различные задания, 
совместно со всеми мусульманами едят баранину с 
пшеной кашей, разговаривают на религиозные и 
острополитические темы. Также на территории мече-
ти проходят спортивные состязания. Примером этого 
может являться турнир памяти Саида Афанди Чир-
кейского, убитого в 2012 г. в его родном селе. Шейх 
Саид Афанди был известнейшим в Дагестане устазом 
тариката2 Накшбандийя, имевшим многочисленных 
сторонников и учеников (в традиционном для Даге-
стана тарикатском направлении суннитского течения 
ислама «устаз»  это наставник, учитель, руководи-
тель тарикатской общины) [8]. 

В жизни дагестанцев присутствуют и другие 
праздники, воспитывающие достойного мусульмани-
на и мужчину. Игра «стрельба из лука» имеет перво-
начальный посыл развлекательного праздника. У не-
которых мусульман есть мнение, что это спортивное 
мероприятие   лучшее развлечение для мусульмани-
на. «В самом Дагестане Министерство спорта Респуб-
лики Дагестан организовало в разных районах Даге-
стана Республиканский турнир по стрельбе из лука 
“Оживляйте Сунну Пророка Мухаммада”» [9. C. 182]. 
Если учесть, что стрельба из лука доселе не являлась 
популярной в Томске, а появилась совсем недавно, то 
налицо позиционирование этого вида спорта как по-
ощряемого развлечения именно для мусульман. 

Кроме мероприятий коллективного характера, ре-
лигиозные активисты и духовные управления рабо-
тают с мусульманами лично в сложных и спорных 
жизненных ситуациях. В ходе общения с мусульма-
нами выяснилось, что религиозные институты выпол-
няют функцию помощи мигрантам с жильем, работой, 
домом. Некоторые  респонденты назвали мечети в 
числе институтов, оказывающих помощь мигрантам, 
причем Красную мечеть упоминали чаще, чем Белую. 
При личной беседе с имамом Белой мечети выясни-
лись более подробные сведения о характере помощи, 
оказываемой мигрантам имамами, которые выступа-
ют не в качестве духовного лидера, а скорее посред-
ника между органами власти, работодателями и ми-

грантами: проблемы с выплатами по зарплате, по-
мощь с просроченными документами, и, если нуж-
но, – свести работника и работодателя [10]. 

Таким образом, мечеть в реальной религиозной 
практике представляется мигрантами-мусульманами 
как неотъемлемый фактор жизни каждого мусульма-
нина. Кроме влияния сообщества, большую роль иг-
рает интерпретация религиозных законов самими му-
сульманами. Ввиду обстоятельств, например, таких 
как работа, удаленность проживания от мечети, они 
организуют свои молельные места на работе или в той 
локации, в которой находятся в данный момент. Они 
могут встретиться в любом другом месте, где можно 
совершить коллективную молитву. При этом фактор 
присутствия близости к мечети играет не последнюю 
роль, поскольку отсутствие времени на намаз и гео-
графическое положение мусульманина будут увели-
чивать количество молельных комнат. 

«Интервьюируемый: Нет, я же далеко живу от 
этого. Если бы я был бы рядом, я бы ходил. В мечети 
читать намаз – это в 27 раз лучше, чем один я чи-
таю. Вот один читаю – это один, считается. Если 
это же буду читать в мечети – если было бы это 
здание мечеть, я бы пошел читать туда. Или здесь 
вдвоем, это будет джамаат. 

Интервьюер: Потому что коллективная молитва? 
Интервьюируемый: Да. Коллективная считается 

от двух человек. Когда один – это уже религия. По 
религии можете все спросить. Я разбираюсь [11]. 

Одну из главных ролей играют языковые комму-
никации между мусульманами о правильности тех 
или иных исламских практик. Разные группы мусуль-
ман, разделяющие себя по этническому признаку (хо-
тя в исламской догматике это не допускается), при 
установлении контактов с другими мусульманами 
заранее знают как себя вести и действовать, опреде-
ляют соответствующую мимику и жесты. Примером 
тому могут быть различия в положении рук и ног при 
молитве. Информанты постоянно обсуждают со мной 
не догматические принципы, общепринятые в исламе, 
а процесс посещения и правильное следование рели-
гиозным традициям, который, как они думают, очень 
важен для человека, постигающего их религию. Му-
сульманам важно максимально точно повторять пра-
вильные слова, фразы и реплики, используемые в ис-
ламе, об исламе и про ислам. Одна из религиозных 
организаций, следующая шафиитскому мазхабу, от-
вечает на вопрос про соотношение слов, практик и 
значение коллективной молитвы следующим образом: 

Интервьюер: А в мечети, когда Вы ходили, намаз 
не отличался у верующих? 

Респондент: По ханафистскому мазхабу различий 
нет. Чем хороша мечеть, я научился молиться и боль-
ше беру пример с предводителей. Допустим имам, как 
он держит руки, старается так. Это я бы сказал, это 
первый вариант. А второй вариант – для этого есть 
очень много литературы, правила выполнения намаза, 
она есть в электронном варианте» [12]. 

Кроме мечети, помощь в соблюдении религиозной 
деятельности оказывают национальные автономии. 
Это выражается во взаимодействии внутри диаспоры, 
где сочетаются сообщества многолетнего пребывания 
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в Томске и новоприбывшие мигранты-мусульмане. 
Например, община старается совершать обряд захо-
ронения умершего на родине. Однако не у всех нахо-
дятся родственники, чтобы похоронить умершего до-
ма, на исторической родине. Поэтому организовано 
альтернативное кладбище, расположенное около 
с. Воронино. «В нашей памяти был один случай, когда 
сказали, здесь есть мусульманское кладбище. В ме-
стах компактного проживания татар не пускают 
чужих. Поэтому мы стараемся хоронить, стараемся 
отвозить “груз 200” на родину. Сколько бывает, бы-
вает по-разному, мне запомнилось в прошлом году, 
позвонили 3-го января, был мороз 35 градусов и мы 
отправляли двоих. Один пошел в лес рубить деревья, и 
задавило деревом, а второй вообще чуть ли не суи-
цид, непонятно. Их отправляли 3-го января в холод 
дикий, бегали по этим моргам и все это не так про-
сто» [13]. 

Как альтернатива мечети, в городе возникают раз-
личные молельные комнаты, в которых коллективно 
собираются представители различных религиозных 
сообществ. Это в основном вайнахские этнические 
группы. Однако далеко не все вайнахи в Томске при-
нимают участие в зикре, некоторые приглашают 
практикующих зикры на мавлиды (мусульманские 
встречи для важных случаев, таких как выздоровле-

ние от болезни, рождение ребенка или смерть люби-
мого человека), чтобы читать из Корана и сделать дуа 
(акт поклонения / молитвы) [14. P. 8]. 

Мусульманские сообщества играют важную роль в 
социокультурной адаптации мигрантов в Томске. Се-
ти, выстраиваемые мусульманскими акторами, кон-
струируют вокруг себя отношения на основе религии 
ислама, религиозных институтов, а также местных 
национально-культурных организаций и автономий. 
Главными в этих сетях являются религиозные лидеры, 
вокруг которых сосредоточены ресурсы для обеспе-
чения интеграции мигрантов-мусульман в принима-
ющее сообщество. Дополнительно в городском про-
странстве организовываются различные мероприятия 
религиозного характера, мусульманские клубы, 
праздники, наставления приезжих религиозных лиде-
ров. Все эти процессы происходят в постоянной кон-
куренции за формирование собственных локальных 
мусульманских общин, отделенных от других этниче-
ских сообществ и вводящих в свою жизнь многие ат-
рибуты, иногда не имеющие к исламу никакого отно-
шения. Через понятие идентичности вокруг мусуль-
манина создается необходимая культурная среда, 
наиболее приемлемая как для его личности, так и для 
родственных отношений. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. Является пятым столпом ислама (прим. 
авт. – Ф.А). 
1 Тарикат – суфийское братство (прим. авт. – Ф.А.). 
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This article examines the formation of Muslim communities and national organizations, strategies for their development in a 
changing urban community. The aim of the study is to describe the construction of Muslim networks using the concepts “global dias-
pora” and “Islamicness”. Based on the active involvement of religious organizations in the development of urban space, several as-
pects related to the activities of Muslim actors have been identified. Actors have relationships between different ethnic communities. 
A hypothesis is proposed, according to which, using the administrative and ideological resources, Muslims adapt and integrate 
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through religious institutions (mosques or NGOs) into the Islamic space of Tomsk. The objective of the study is to identify factors of 
sociocultural adaptation, such as various religious ones, Muslim clubs, holidays, instructions of religious leaders. Many spheres of a 
Muslim’s life develop through traditional practices – religion, economy, etc. An authoritarian discourse is emerging that constructs 
social phenomena around religion. Through the factors of “Islamicness”, the absence of religious life can be stated in a significant 
number of migrants and in those considering themselves to be believing Muslims. The networks are constructed in various aspects: 
the influence of national autonomies acting as conductors and organizers of events; the mosque that forms an integration and adapta-
tion space around itself. In their religious practice, Muslim migrants see the mosque as an integral factor in their lives. Religious 
worship plays an important role. Linguistic communication between Muslims about the rightness of Islamic practices also plays a 
role. Different groups of Muslims, dividing themselves along ethnic lines (although this is not allowed in Islamic dogma), when es-
tablishing contacts with other Muslims, know how to behave and act, determine the appropriate facial expressions and gestures (e.g. 
different positions of hands and feet when praying). Based on anthropological methods such as semi-structured interviews and partic-
ipatory observation, the field study analysis is built around the formation of communities based on ethnicity and the impact of 
mosque space on them. The object of the research is the personality of a Muslim, their worldview and interpretive activity. Through 
the concept of identity, the necessary cultural environment, the most acceptable for both personality and family relations, is created 
around the Muslim. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Г. ТАРА 
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Приведен результат комплексного анализа памятников деревянного зодчества г. Тара посредством архитектурно-
этнографического обследования и дендрохронологического анализа, в ходе которого были установлены календарные даты 
сооружения шести зданий. Данная информация позволила скорректировать «Список объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся на территории Омской области».  
Ключевые слова: архитектурно-этнографическое обследование; дендрохронологический анализ; датировка; историко-
культурное наследие; сибирский город; памятники деревянного зодчества. 

 
Введение 

 
Город Тара, расположенный в Среднем Приирты-

шье, является одним из немногочисленных старых 
сибирских городов, в котором сохранилось значи-
тельное количество памятников деревянного зодче-
ства, содержащих уникальную информацию об исто-
рии города, его жителях, характерных строительных 
традициях и т.п. Предыдущие поколения исследова-
телей, опираясь на исторические и этнографические 
источники, довольно детально описали социально-
экономические стороны жизни города [1], в то же 
время градостроительные аспекты остались не полно-
стью исследованными. Наиболее широкие возможно-
сти в этом направлении открывает привлечение меж-
дисциплинарного подхода, основанного на комплекс-
ном анализе архитектурно-этнографической и денд-
рохронологической информации [2–8]. В представ-
ленном исследовании на основе междисциплинарного 
подхода был проведен мониторинг историко-
культурного наследия г. Тара, архитектурно-этно-
графическое и дендрохронологическое обследование 
построек, что позволило оценить их состояние и по-
лучить информацию о времени их возникновения и 
перестройки. 
 

Материалы и методы 
 

В 2016 г. в г. Тара мы провели мониторинг состоя-
ния 52 объектов деревянного зодчества. По итогам 
мониторинга с 18 построек нами были отобраны 
195 образцов в виде кернов (порода древесины – Pinus 
sylvestris L.) для дендрохронологического анализа со 
стен и перекрытий. Исходя из предложенного нами 
комплексного подхода, мы проанализировали только 
те постройки, которые были пригодны одновременно 
для архитектурно-этнографического и дендрохроно-
логического анализов (табл. 1).  

Архитектурно-этнографическое обследование. 
Архитектурно-этнографическое обследование выпол-
нялось путем реализации комплекса методов: анализ 
литературы и источников, включенное наблюдение, 
опросы, обмерная фиксация, создание масштабных 
ортогональных чертежей планов, фасадов, разрезов, 
деталей и пр. [9–11]. На основании архитектурных 

признаков и этнографических данных устанавлива-
лось примерное время сооружения построек. 

Дендрохронологический анализ. Для определения 
календарного времени сооружения зданий (в год / 
сезон) был привлечен дендрохронологический метод, 
который позволяет определить время формирования 
последнего периферийного (подкорового) годичного 
кольца с бревен постройки, т.е. время заготовки дре-
весины для строительства.  

При отборе кернов мы часто сталкивались с ситу-
ацией, когда стены зданий были зашиты, т.е. доступ к 
значительному числу элементов постройки был огра-
ничен, вследствие чего не всегда удавалось отобрать 
коллекции образцов приемлемого качества. Это при-
вело к тому, что при камеральной обработке было 
отбраковано 46 кернов (содержащих менее 60 колец). 
В результате по ряду построек количество образцов 
сократилось до 3–4 штук. Этого явно недостаточно 
для их надежной датировки, поэтому такие коллекции 
образцов с построек были удалены из дальнейшего 
анализа.  

Камеральная обработка образцов производилась 
по стандартной методике [12]. Измерения ширины 
годичных колец выполнялись на измерительной уста-
новке «LINTAB-6» (с точностью 0,01 мм). В даль-
нейшем измеренные серии прироста датировались 
посредством сочетания графической перекрестной 
датировки [13] и кросс-корреляционного анализа в 
специализированном программном пакете для денд-
рохронологических исследований – DPL [14] и «TSAP 
system V3.5» [15]. Возрастной тренд из древесно-
кольцевых серий удалялся на основе использования 
сплайна в две трети от длины индивидуальной хроно-
логии в программе ARSTAN [16].  

Датировка памятников проводилась в три этапа. 
На первом, путем перекрестной датировки изме-
ренных серий прироста, по каждому зданию строи-
лась «плавающая» обобщенная хронология. Памят-
ники, по которым не удалось построить хроноло-
гии, были удалены из последующего анализа. В 
результате «плавающие» хронологии были постро-
ены только для шести построек, расположенных по 
адресам: ул. Александровская, д. 63; 
ул. Карбышева, д. 8, 10; ул. Михаила Ульянова д. 
66, 73; ул. Дзержинского, д. 28а.  
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На втором этапе каждая «плавающая» хронология 
была стандартизирована и датирована относительно 
514-летней региональной древесно-кольцевой хроно-
логии «Tara» [3]. Это позволило определить годы 
формирования последних колец у образцов, а значит, 
и примерное время строительства зданий. 

На третьем этапе было проанализировано распре-
деление периферийных колец, в ходе которого выяв-
лялись образцы, содержащие подкоровое кольцо (ука-
зывающее на год рубки дерева), и определялось время 
сооружения постройки. 
 

Результаты 
 

Мониторинг «Списка объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся на территории Омской области». 

В результате мониторинга «Списка объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся на территории Омской области» (далее – 
«Список» [17]) было установлено, что дом купца 
А.И. Щербакова, расположенный по ул. Советская, 8 
ныне не существует. Дома по ул. Александровская, 63 
(дом священника Александрова), представляющий собой 
уникальный памятник деревянного зодчества и являю-
щийся визитной карточкой г. Тары, и дом по ул. Нерпин-
ская, 23а (жилой дом купца Айтыкина), в настоящее вре-
мя постепенно разрушаются и остро нуждаются в госу-
дарственной охране. Осмотр показал, что в городе суще-
ствует немалое количество деревянных домов (например, 
дом по ул. Михаила Ульянова д. 66, 73; ул. Дзержинского 

д. 28а и др.), которые по архитектурным признакам и 
датировкам могли бы претендовать на включение в 
«Список» [16]. Данные здания находятся в крайне ава-
рийном состоянии и без экстренных мер будут утрачены. 
 

Архитектурно-этнографическое обследование. 
Здание по ул. Александровская, 63. Бывший дом 
священника С.П. Александрова (рис. 1 [18]). Протя-
женный дом с мезонином обшит тесом «под каменное 
дело». Мезонин покрыт двускатной шиферной кров-
лей, одноэтажная часть – трехскатными железными 
кровлями. Фасады дома имеют изящный декор в виде 
традиционных для деревянного зодчества XIX в. де-
талей – фигурный резной фронтон над мезонином и 
кронштейны, карнизы и обшивку углов дома с объем-
ными деталями, членение высоты частей дома по вер-
тикали небольшими «юбочками»-планками, которые 
подчеркиваются направленными под прямым углом 
тесинами обшивки. На углах дома кроме резных 
ажурных накладок, расположенных на уровне мезо-
нина, на первом этаже помещены деревянные точе-
ные полуколонки, верхняя часть которых украшена 
своеобразными деталями, выполненными в форме 
шестиконечной «Вифлеемской звезды». Нижний луч 
«Вифлеемской звезды» опирается на полуколонку. На 
лицевом фасаде расположены шесть полуциркульных 
окон на первом этаже и тройное окно в мезонине. Ок-
на с двойными рамами в нижней части дома обрамле-
ны крашенными белой краской накладными с глу-
бинной порезкой и высокими кокошниками налични-
ками с двустворчатыми ставнями. 

 

 
 

Рис. 1. Здание по ул. Александровская, 63, бывший дом священника С.П. Александрова 
(главный фасад; фотография взята из [18]) 

 

Окна мезонина с двойными рамами не покрыты 
краской. Декор наличников выполнен с преобладани-
ем мотивов классицизма. Переплеты равномерно раз-
биты и делят одинарные окна на верхнюю и две ниж-
ние части. Парадная двустворчатая дверь с уличной 
стороны дома заколочена, ее полотна имеют ориги-

нальные украшения – фигурные полуциркульные и 
прямоугольные филенки. Над дверью расположен 
декоративный фронтон. Дворовый фасад во многом 
повторяет лицевой, исключая наличие одноэтажной 
под двускатной кровлей пристройки, количество и 
форму окон. На нем расположены два одинарных ок-
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на, а под мезонином находится строенное окно, вы-
полненное так же, как окно мезонина, но имеющее 
двустворчатые ставни. С дворовой стороны дом имеет 
пристройку-сени с односкатной кровлей. В сени ведет 
открытое крыльцо под односкатной шиферной кры-
шей на деревянных столбиках. Перекрытия в доме 
деревянные, полы дощатые, отопление печное, имеет-
ся беленая печь-голландка. Здание является примером 
городской архитектуры XIX в. 

Ансамбль застройки по ул. Карбышева. Дома, 
расположенные по адресу ул. Карбышева 8 и 10, объ-
единены стилистически по ряду архитектурных при-
знаков и представляют собой единый архитектурный 
ансамбль. Известно, что в их основе лежали «образ-
цовые проекты» середины XIX в., выполнявшиеся в 
Санкт-Петербурге в стилистике классицизма. Изна-
чально дома принадлежали тарскому купечеству, к 
настоящему времени утрачены первоначальная внут-
ренняя планировка и интерьеры домов [19, 20].  

Здание по ул. Карбышева, 8 – это двухэтажный 
деревянный дом-пятистенок со срубом в 26 венцов 
(рис. 2). Основной объем – прямоугольный сруб под 
двухскатной кровлей. С северной стороны к нему 

примыкают тесовые сени под односкатной крышей. 
По верхней части стен проходит плоский фриз под 
широким выносом карнизам. Стены дома содержат 
многочисленные деревянные вставки. Это позволяет 
предположить, что дом неоднократно перестраивался. 
Разделен поперечной бревенчатой стеной на две при-
близительно равные части. Продольные дощатые пе-
регородки образуют на каждом этаже несколько раз-
личных по площади помещений. Окна первого этажа 
имеют прямоугольную форму, обрамлены простыми 
двустворчатыми филенчатыми ставнями и фигурным 
фронтоном. Оконные проемы второго этажа соответ-
ствуют по форме и размеру оконным проемам перво-
го. На втором этаже оконные проемы завершены луч-
ковой перемычкой и двустворчатыми филенчатыми 
ставнями. Лобань украшена богатой накладной резь-
бой, контрастирующей с наличниками окон первого 
этажа: фартук наличника выполнен в технике про-
пильной резьбы. Наличники выкрашены голубой и 
белой красками. На лицевом фасаде симметрично 
расположены три пары окон, на северном – четыре 
пары, одна из которых заложена. Вход в дом распола-
гается с южной стороны через тесовые сени. 

 

 
 

Рис. 2. Здание по ул. Карбышева, 8 (фотография авторов, 2016 г.) 

 
Здание по ул. Карбышева, 10 – это двухэтажный де-

ревянный дом, прямоугольный сруб которого составлен 
из 24 венцов (рис. 3). Основной объем – прямоугольный 
сруб под двухскатной кровлей. С северной стороны к 
нему примыкают тесовые сени под односкатной кры-
шей. По всему периметру здания проходит плоский 
фриз и карниз небольшого выноса, обрамленный ажур-
ным резным подзором. Завершением восточного и за-
падного фасадов служат треугольные фронтоны, обрам-
ленные резным ажурным подзором. Разделен продоль-
ными бревенчатой и дощатой перегородками на три 

различных по площади помещениях. Все окна имеют 
прямоугольную форму с пологой лучковой перемычкой. 
Переплеты разбиты на несколько неравных частей. 
Оконные проемы первого этажа несколько меньше, их 
форма приближена к квадратной. Обрамлены окна дву-
створчатыми филенчатыми ставнями и лучковым фрон-
тоном, за исключением окна западного фасада. Оконные 
проемы второго этажа завершены лобовой доской, 
украшенной накладной резьбой и пропильным гребнем, 
в отличие от более простых наличников окон первого 
этажа. Такая же нарядная резьба присутствует в оформ-
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лении фартуков наличников. Наличники первого этажа 
крашены в голубой цвет, наличники второго этажа – в 
белый. Окна в здании расположены парно симметрично 

на первом и втором этажах, на лицевом их три, на се-
верном – пять. В дом ведут три входа, два с южной и 
один с западной стороны. 

 

 
 

Рис. 3. Здание по ул. Карбышева, 10 (фотография авторов, 2016 г.) 
 

Здание по ул. Михаила Ульянова, 66. Бревенчатый 
жилой дом на подклете, с высотой сруба в 11 венцов, ко-
торый можно отнести к типу изба «со связью» (рис. 4). 
Венцы проложены мхом для утепления. Крыша дву-
скатная железная. Уличный узкий торцовый фасад об-
шит тесом с выделением углов здания. На уличном фа-

саде первого этажа и подклете расположено по три окна, 
филенчатые наличники выполнены в традиционном 
стиле, окрашены в белой и голубой цвет. В настоящее 
время сруб ушел в землю, окна подклета заложены. На 
боковом фасаде расположены несколько небольших 
проемов, на дворовом торцовом фасаде – три окна.

 

 
 

Рис. 4. Здание по ул. Михаила Ульянова, 66 (фотография авторов, 2016 г.) 
 

Треугольный фронтон имеет полуциркульное ок-
но-проем и небольшой карниз. Перекрытия деревян-
ные, полы дощатые, отопление печное. Особенности 
стилистики архитектурного решения, а также найден-

ная на стене надпись «1813 год» позволяют предвари-
тельно датировать постройку началом XIX в. 

Здание по ул. Михаила Ульянова, 73. Бревенча-
тый пятистенный жилой дом на подклете (рис. 5). 
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Сруб составлен из 15 венцов. Между бревнами для 
утепления проложен мох, щели замазаны глиной. 
Крыша двускатная. С дворовой части дома имеется 
двускатная пристройка со входом в дом. Узкий тор-
цевой фасад имеет треугольный фронтон с карнизом, 
где расположено полуциркульное слуховое окно. На 
торцевом фасаде на уровне жилой части дома раз-
мещены два окна с простыми наличниками и дву-
створчатыми ставнями, на боковом фасаде – одно 

окно. Переплеты делят проем на пять неравных ча-
стей. На уровне подклета в торце – три окна, закры-
тые двустворчатыми ставнями, окрашенными в си-
ний цвет, на боковом фасаде – два окна, также за-
крытые ставнями. Перекрытия деревянные, полы 
дощатые, отопление печное. Интерьер сохранил чер-
ты русского традиционного убранства. На основании 
архитектурных признаков, дом можно датировать 
концом XVIII – началом XIX в. 

 

 
 

Рис. 5. Здание по ул. Михаила Ульянова, 73 (фотография авторов, 2016 г.) 
 

Здание по ул. Дзержинского, 28а. Одноэтажный 
бревенчатый жилой дом-пятистенок с выводом средней 
бревенчатой перегородки на фасад (рис. 6). Сруб сложен 
в 13 венцов. Крыша покрыта железом, имеется карниз 

профилированного широкого выноса. На уличном фаса-
де расположены шесть полуциркульных окон с просты-
ми наличниками, повторяющими лучковую форму 
верхней части проемов, и двустворчатыми ставнями. 

 

 
 

Рис. 6. Здание по ул. Дзержинского, 28а (фотография авторов, 2016 г.) 

В доме имеется погреб с деревянной лестницей. 
Перекрытия деревянные, полы дощатые, отопление 

печное, печь-голландка. Юго-западная часть дома 
просела на три венца. В настоящее время дом забро-
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шен. На основании архитектурных признаков дом 
можно датировать началом XIX в. 

Дендрохронологический анализ. Результаты прове-
денного дендрохронологического анализа представ-

лены в табл. 1. Распределение дат образования по-
следнего (периферийного) кольца позволило опреде-
лить время заготовки древесины для строительства 
зданий.  

 
Таблица  1  

Общая характеристика образцов, отобранных с архитектурных построек г. Тара 
 

№ Лаб. № Кол-во лет П.к. Пр.к. R Место отбора образца 

Дом, ул. Александровская 63 (дом священника Александрова) 
1 al11 

не датируется 

перекрытие крыши 
2 al13 перекрытие крыши, ЮВ 
3 al14 перекрытие крыши, ЮВ 
4 al16 перекрытие крыши, ЮВ 
5 al01 перекрытие крыши, СЗ 
6 al06 перекрытие крыши, СЗ 
7 al09 перекрытие крыши, СЗ 
8 al02 165 1662 1826 0,60 перекрытие крыши 
9 al03 107 1727 1833 0,30 перекрытие крыши 
10 al04 110 1728 1837* 0,27 перекрытие крыши 
11 al05 268 1570 1837 0,32 перекрытие крыши 
12 al07 144 1684 1827 0,49 перекрытие крыши 
13 al08 180 1648 1827 0,48 перекрытие крыши 
14 al10 65 1711 1775 0,32 перекрытие крыши 
15 al12 113 1725 1837 0,53 перекрытие крыши 
16 al15 264 1567 1830 0,32 перекрытие крыши 

Ансамбль застройки по ул. Карбышева, 8 
17 8kar01  СВ стена, 12-й венец 
18 8kar02 

не датируется 
СВ стена, 13-й венец 

19 8kar03 ЮЗ стена, 7-й венец 
20 8kar04 ЮЗ стена, 8-й венец 
21 8kar09 123 1654 1776 0,45 ЮЗ стена, 6-й венец 
22 8kar10 123 1656 1778 0,47 ЮЗ стена, 8-й венец 
23 8kar11 171 1617 1787 0,35 ЮЗ стена, 9-й венец 
24 8kar12 111 1681 1791 0,56 ЮВ стена, 7-й венец 
25 8kar05 99 1687 1785 0,62 внутренний простенок, 7-й венец 
26 8kar06 109 1681 1789 0,56 внутренний простенок, 8-й венец 
27 8kar07 160 1632 1791 0,39 внутренний простенок, 9-й венец 
28 8kar08 151 1643 1793 0,31 внутренний простенок, 10-й венец 

Ансамбль застройки по ул. Карбышева, 10 
29 10kar03 

 
 

не датируется 

перекрытие крыши 
30 10kar04 перекрытие крыши 
31 10kar05 перекрытие крыши 
32 10kar07 перекрытие крыши 
33 10kar08 СЗ стена, 7-й венец 
34 10kar01 187 1608 1794 0,60 перекрытие крыши 
35 10kar02 187 1608 1794* 0,59 перекрытие крыши 
36 10kar06 181 1614 1794 0,47 перекрытие крыши 

Дом, ул. Михаила Ульянова, 66 
37 mul03 не датируется западная стена, 3-й венец 
38 mul04 264 1544 1807 0,51 западная стена, 4-й венец 
39 mul02 156 1586 1741 0,55 западная стена, 5-й венец 
40 mul01 233 1570 1802 0,45 западная стена, 6-й венец 
41 mul09 233 1579 1811 0,49 восточная стена, 2-й венец 
42 mul08 209 1593 1801 0,50 восточная стена, 3-й венец 
43 mul07 260 1554 1813 0,40 восточная стена, 4-й венец 
44 mul06 201 1592 1792 0,60 восточная стена, 5-й венец 
45 mul05 206 1567 1772 0,48 восточная стена, 6-й венец 
46 mul10 208 1606 1813 0,48 северная стена, 5-й венец 
47 mul11 207 1595 1801 0,49 внутренний простенок, 4-й венец 

Дом, ул. Михаила Ульянова, 73 
48 old09 не датируется СЗ стена, 8-й венец 
49 old02 203 1533 1735 0,58 СЗ стена, 6-й венец 
50 old07 218 1547 1764 0,42 СЗ стена, 10-й венец 
51 old01 189 1585 1773 0,60 СВ стена, 7-й венец 
52 old04 232 1535 1766 0,49 ЮЗ стена, 8-й венец 
53 old08 163 1602 1764 0,50 ЮЗ стена, 10-й венец 
54 old06 172 1579 1750 0,64 ЮВ стена, 7-й венец 
55 old05 174 1584 1757 0,44 ЮВ стена, 8-й венец 
56 old03 203 1533 1735 0,58 внутренний простенок, 7-й венец 
57 old10 180 1581 1760 0,40 внутренний простенок, 8-й венец 
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58 old11 114 1656 1769 0,40 внутренний простенок, 9-й венец 
59 old12 151 1595 1745 0,53 внутренний простенок, 10-й венец 
60 old13 183 1572 1754 0,56 внутренний простенок, 

11-й венец, бревно 1 
внутренний простенок, 

11-1 венец, бревно 2 
61 old14 183 1572 1754 0,56 

Дом, ул. Дзержинского, 28а 
62 dz03 

не датируется 
СВ стена, 5-й венец 

63 dz13 ЮЗ стена, 8-й венец 
64 dz17 161 1642 1802 0,44 ЮВ стена, 5-й венец 
65 dz11 130 1675 1804 0,48 ЮЗ стена, 5-й венец 
66 dz10 153 1660 1812 0,61 ЮЗ стена, 7-й венец 
67 dz12 127 1692 1818 0,63 ЮЗ стена, 9-й венец 
68 dz07 292 1527 1818* 0,42 СЗ стена, 2-й венец 
69 dz08 218 1593 1810 0,53 СЗ стена, 5-й венец, бревно 1 
70 dz09 174 1635 1808 0,58 СЗ стена, 7-й венец 
71 dz14 177 1636 1812 0,49 СЗ стена, 6-й венец 
72 dz15 194 1615 1808 0,45 СЗ стена, 5-й венец, бревно 2 
73 dz16a 78 1646 1723 0,59 СЗ стена, 4-й венец, бревно 1 

СЗ стена, 4-й венец, бревно 2 74 dz16b 51 1754 1804 0,54 
75 dz01 259 1552 1810 0,47 СВ стена, 6-й венец 
76 dz02 184 1618 1801 0,52 СВ стена, 7-й венец, бревно 1 

СВ стена, 7-й венец, бревно 2 77 dz06 198 1617 1814 0,54 
78 dz04 154 1655 1808 0,59 СВ стена, 8-й венец 
79 dz05 226 1585 1810 0,39 СВ стена, 9-й венец 
Примечание. Лаб. № – лабораторный номер; п.к. – год формирования первого кольца на образце; пр.к. – год формирования периферий-

ного кольца; R – межсериальный коэффициент корреляции; * – наличие у образцов подкорового кольца. Жирным шрифтом выделены 
наиболее поздние даты. 
 

Календарная датировка времени сооружения по-
строек. Здание по ул. Александровская, 63. Из 16 об-
разцов датировались 9. Среднее значение межсериаль-
ного коэффициента корреляции составило 0,40 (см. 
табл. 1). Даты образцов распределились в интервале с 
1826 по 1837 г. На образце al04 сохранилось подкоро-
вое кольцо, указывающее на год рубки (1837 г.). На 
остальных образцах была зафиксирована потеря пяти и 
более периферийных колец, поэтому их даты не учи-
тывались при календарной датировке постройки. В 
этом случае можно предположить, что древесина для 
строительства была заготовлена не ранее 1837 г., а сам 
дом был сооружен в начале 1840-х гг. 

Ансамбль застройки по ул. Карбышева. С дома по 
ул. Карбышева, 8 датировалось 8 из 12 образцов, а по ул. 
Карбышева, 10 были датированы три из восьми образ-
цов. На основании того, что оба дома представляют еди-
ный ансамбль, предполагается, что они были построены 
единовременно. Среднее значение межсериального ко-
эффициента корреляции для построек составило 0,46 и 
0,55 соответственно (табл. 1). Анализ периферийной 
части образцов показал, что даты образования послед-
них колец у образцов 8kar06, 8kar07, 8kar08, 8kar12 
пришлись на 1789–1793 гг., 10kar01, 10kar02, 10kar06 – 
на 1794 г. При этом подкоровое кольцо, указывающее на 
год рубки дерева, сохранилось только у образца 10kar02 
(1794 г.). Такое распределение дат подтверждает одно-
временное возведение зданий. В этом случае можно го-
ворить о том, что древесина для их строительства была 
заготовлена не ранее 1794 г., а сами дома были соору-
жены в первую декаду XIX в. 

Здание по ул. М. Ульянова, 66. В результате из 
11 образцов датировались 10. Среднее значение меж-
сериального коэффициента корреляции между образ-
цами составило 0,49 (табл. 1). Подкоровое кольцо не 
зафиксировано ни у одного образца. Время формиро-
вания наиболее поздних дат периферийных колец у 

трех образцов (mul07, mul09, mul10) пришлось на 1811–
1813 гг. На остальных образцах была зафиксирована 
потеря 10 и более периферийных колец, поэтому их да-
ты не учитывались при календарной датировке построй-
ки. В этом случае можно предположить, что древесина 
для строительства была заготовлена не ранее 1813 г., а 
сам дом сооружен во второй половине 1810-х гг.  

Здание по ул. М. Ульянова, 73. Из 14 образцов дати-
ровались 13 (табл. 1). Среднее значение межсериального 
коэффициента корреляции между образцами составило 
0,50. Подкоровое кольцо не сохранилось ни у одного 
образца. Наиболее поздние даты периферийных колец у 
образцов old11 и old01 пришлись на 1769 и 1773 гг. со-
ответственно. На остальных образцах была зафиксиро-
вана потеря 10 и более периферийных колец, поэтому их 
даты не учитывались при календарной датировке по-
стройки. В этом случае можно предположить, что древе-
сина для строительства была заготовлена не ранее 1773 
г., а сам дом был сооружен в 1780–1790-х гг. 

Здание по ул. Дзержинского, 28а. Из 18 образцов 
датировались 16. Среднее значение межсериального 
коэффициента корреляции составило 0,52 (табл. 1). 
Наиболее поздние даты периферийных колец при-
шлись на 1814–1818 гг. Подкоровое кольцо сохрани-
лось только у образца dz07 (1818 г.). На остальных об-
разцах была зафиксирована потеря пяти и более пери-
ферийных колец, поэтому их даты не учитывались при 
календарной датировке постройки. Исходя из получен-
ных данных было установлено, что дом по ул. Дзер-
жинского, 28а был сооружен в начале 1820-х гг. 
 

Обсуждение 
 

Полученные результаты позволили провести ве-
рификацию данных «Списка» [17], архитектурно-
этнографического и дендрохронологического анали-
зов (табл. 2). 
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Таблица  2  
Сопоставление информации о времени сооружения построек г. Тара 

 
 

Постройка 
Время сооружения построек  

«Список»* Архитектурно-
этнографический анализ 

Дендрохронологический анализ 

Дом, ул. Александровская, 63 XIX в. середина XIX в. начало 1840-х гг.  
(не ранее 1837 г.) 

Ансамбль застройки 
по ул. Карбышева, 8, 10 

конец XIX –  
начало ХХ в. 

серсередина XIX в. первая декада XIX в. 
(не ранее 1794 г.) 

Дом, ул. Михаила Ульянова, 66 нет 1813 г. вторая  половина 1810-х гг. 
(не ранее 1813 г.) 

Дом, ул. Михаила Ульянова, 73 нет конец XVIII – начачало XIX 
в. 

1780–1790-е гг. 
(не ранее 1773 г.) 

Дом, ул. Дзержинского, 28а нет начало XIX в. 1820-е гг.  
(не ранее 1818 г.) 

Примечание. Согласно «Списка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Омской 
области» [17]. 

 
Датировка дома по ул. Александровская, 63 пока-

зала, что официальные данные задают очень широкие 
рамки возникновения памятника – XIX в. Благодаря 
архитектурно-этнографическому анализу они были 
существенно уточнены – середина XIX в., наиболее 
точные результаты представил дендрохронологиче-
ский анализ – начало 1840-х гг. (не ранее 1837 г.).  

Архитектурный ансамбль по ул. Карбышева, 8, 10, 
согласно официальным данным, относится к концу 
XIX – началу ХХ в., архитектурно-этнографический 
анализ указал на то, что он был построен в середине 
XIX в., в результате дендрохронологического анализа 
обе датировки были опровергнуты, а здания датиро-
ваны еще более ранним временем – первая декада 
XIX в. (не ранее 1794 г.). 

Дом по ул. Михаила Ульянова, 66 не является па-
мятником, зато, согласно архитектурно-этногра-
фическому анализу, имел самую точную временную 
привязку – 1813 г. Дендрохронологический анализ 
показал, что дом был сооружен во второй половине 
1810-х гг. (не ранее 1813), т.е. полученная датировка 
совпадает с найденной на стене надписью. 

Дом по ул. Михаила Ульянова, 73 не является па-
мятником. Согласно архитектурно-этнографическому 
анализу, он был датирован концом XVIII – началом 
XIX в. Данный результат был подтвержден с помо-
щью дендрохронологического анализа и уточнен – в 
1780–1790-х гг. (не ранее 1773 г.). Стоит отметить, 
что данный объект является одной из самых старых 
деревянных построек не только в г. Тара, но и Запад-
ной Сибири. 

Разрушающийся дом по ул. Дзержинского, 28а 
не является памятником, был датирован с помо-
щью архитектурно-этнографического анализа 
началом XIX в. Дендрохронологический анализ 
показал, что дом был построен в 1820-е гг.  

Основываясь на полученных датировках и архи-
тектурных особенностях, дома, расположенные по 
адресу ул. Михаила Ульянова д. 66, 73; Дзержинского 
д. 28а, не являющиеся в настоящее время памятника-
ми, могут быть рекомендованы ко включению в 
«Список» [17]. 

Таким образом, сравнение архитектурно-
этнографических и дендрохронологических датиро-
вок наглядно показывает, что, опираясь только на ар-
хитектурные признаки, не всегда можно определить 
время строительства сооружений даже в пределах 
временного интервала – в пределах четверти века. 
Наиболее корректные датировки объектов деревянно-
го зодчества можно получить только с помощью 
дендрохронологического анализа. Результаты иссле-
дования показали, что «Список» [17] нуждается в до-
работке и переработке. 
 

Заключение 
 

Представленная работа наглядно показывает, что 
только систематическое комплексное изучение объек-
тов деревянного зодчества с применением методов 
естественных наук позволит заполнить пробелы в 
историческом прошлом и расширить наши знания об 
уникальной сибирской деревянной архитектуре.
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The article presents the result of a comprehensive analysis of the wooden architecture monuments of Tara, a city located in the Middle 
Irtysh region. Today the city is one of the old Siberian cities which preserved the historical and architectural environment of the 18th–19th 
centuries. The comprehensive analysis was based on a multidisciplinary approach and included four components: a) analysis of the current 
state of the historical and cultural heritage of Tara, b) architectural and ethnographic examination of buildings, c) dendrochronological dating 
of architectural monuments, d) integrated assessment of the state of Tara’s architectural and historical environment. The monitoring of Tara’s 
historical and architectural environment has shown that the house of merchant A.I. Shcherbakov, at 8 Sovetskaya St., does not exist today. 
Two houses – a mansion at 63 Aleksandrovskaya St. (priest Aleksandrov’s house), which is the hallmark of Tara, and the house at 23a Ner-
pinskaya St. (merchant Aytykin’s residential house) – are currently in disrepair and in need of emergency restoration. It has also been deter-
mined that several preserved wooden houses (for example, at 66 and 73 Mikhaila Ulyanova St., at 28a Dzerzhinskogo St., etc.) can claim to 
be included in the List of Cultural Heritage Objects (Monuments of History and Culture) Located on the Territory of Omsk Oblast according 
to their architectural features. The architectural and ethnographic examination has resulted in descriptions and preliminary dating of six ob-
jects (building at 63 Aleksandrovskaya St., building ensemble at Karbysheva St., buildings at 66 and 73 Mikhaila Ulyanova St., building at 
28a Dzerzhinskogo St.) according to their architectural features. The calendar dating has resulted in the following: a) the dating of the house 
at 63 Aleksandrovskaya St. has been substantially clarified as the first half of the 1840s (not earlier than 1837); b) the dating of the architec-
tural ensemble at Karbysheva St. has been refuted and changed to an earlier time – the first decade of the 19th century (not earlier than 
1794); c) the house at 66 Mikhaila Ulyanova St. was built in the first half of the 1810s (not earlier than 1813); d) the collapsing house at 28a 
Dzerzhinskogo St. is dated to the 1820s (not earlier than 1818); d) the house at 73 Mikhaila Ulyanova St., which does not have the status of a 
monument, turned out to be the oldest wooden building in Tara – it was built in 1773. As a result of a comprehensive comparison of all data, 
it has been proved that it is far from possible to determine the construction time of buildings relying only on their architectural features. The 
most correct dating can only be obtained using dendrochronological analysis. The result of the work is the conclusion that the List of Cultural 
Heritage Objects (Monuments of History and Culture) Located on the Territory of Omsk Oblast needs substantial refinement. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 378.016 
 

Р.М. Гаранина 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

Представлены результаты исследования дидактических условий оптимального использования междисциплинарных связей 
в преподавании химии в медицинском вузе. Предлагаютя различные способы активизации познавательной деятельности, эф-
фективность которых подтверждается результатами экспериментального воздействия. Проведена систематизация основных 
критериев, актуализирующих дидактические условия применения внутридисциплинарных и междисциплинарных связей. 
Ключевые слова: дидактические условия; медицинский университет; самостоятельная работа студентов; метод кейсов; 
химия; междисциплинарные связи. 

 

Дидактические условия – это наиболее важная сту-
пень методологического осмысления и решения педаго-
гической проблемы активизации самостоятельной дея-
тельности студентов в образовательном пространстве 
вуза. Вместе с тем дидактические условия – это важный 
компонент достижения высокого и эффективного уровня 
организации образовательного процесса. 

Слово «дидактика» для обозначения искусства обу-
чения впервые применил немецкий педагог Вольфганг 
Ратке (1571–1635). Он же предложил важнейшие обще-
дидактические принципы (обучение должно идти в со-
ответствии с законами природы, от частного к общему, 
от известного к неизвестному, быть последовательным, 
с повторением ранее изученного и т.д.), позднее более 
обстоятельно обоснованные чешским педагогом 
Я.А. Коменским, определявшим дидактику как «всеоб-
щее искусство всех учить всему». 

Основы и принципы дидактики высшей школы из-
ложены в трудах таких известных ученых, как 
С.И. Архангельский, Н.В. Кузьмина, А.М. Новиков, 
В.А. Сластенин и др. [1–4]. 

Заметим, что А.М. Новиков одним из важных компо-
нентов фундаментализации высшего образования считал 
усиление «общеобразовательных компонентов профес-
сиональных образовательных программ» [3. С. 71]. По 
нашему убеждению, для обеспечения глубокого усвое-
ния фундаментального знания по общеобразовательным 
дисциплинам, например по химии, необходима оптими-
зация обучения химическим основам медицинских зна-
ний, которая достигается в том числе выявлением и 
применением междисциплинарных связей. Логическая 
взаимосвязь теоретических и клинических дисциплин на 
самом деле присутствует во многих аспектах профиль-
ного медицинского образования.  

Задача по выявлению точек соприкосновения хими-
ческой науки и клинических дисциплин, а также явле-
ний, протекающих в процессе жизнедеятельности орга-
низма человека, – это задача творческая, а результатив-
ность решения ее, безусловно, находится в прямой про-
порциональной зависимости от профессионализма пре-
подавателя, от его трудолюбия, кругозора, умения це-
лостно рассматривать образовательный процесс, 
направленный на подготовку компетентного специали-
ста. Творческий характер педагогической деятельности, 
индивидуальный почерк и продуктивное мышление 

преподавателя наиболее полно воплощаются и реализу-
ются в условиях инновационного обучения. 

Главным дидактическим условием и основным фак-
тором высокого и продуктивного уровня профессиональ-
ной деятельности преподавателя, детерминирующим си-
стемный подход в обучении, на наш взгляд, было и оста-
ется профессиональное мастерство. Деятельность препо-
давателя в образовательном пространстве вуза должна 
побуждать его к непрерывному самообразованию и само-
совершенствованию, к поиску новых активных форм 
обучения, активизации познавательной активности и по-
знавательной самостоятельности. Девизом должно стать 
«Делай, как я, делай вместе со мной, попробуй и сделай 
лучше, чем я, – у тебя обязательно получится!». 

Следующее дидактическое условие – активизация 
мыслительной деятельности и познавательной актив-
ности – реализуется посредством применения актив-
ных методов обучения, например метода case-study. 

На наш взгляд, наиболее эффективным из методов 
активного обучения является метод case-study, а имен-
но решение учебных кейсов. Последние содержат не 
только вопросы и задачи по изучаемой теме, но и инте-
грированные вопросы и задачи, решение которых спо-
собствует расширению научного кругозора студента, 
активизации познавательной самостоятельности (рост 
на 17% в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной), мотивирует их к поиску дополнитель-
ных знаний. Более того, мы полагаем, что технологиче-
ская цепочка «информация → знания → познания» в 
данном случае реализуется в достаточной мере. 

Постановка проблемных вопросов, обозначение про-
блемных ситуаций заставляют обучающихся думать, 
сопоставлять, анализировать, способствуют повышению 
учебной мотивации (рост на 21% в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной). Целевая функция 
такого обучения – научить студента самостоятельно 
добывать знания. Приведем пример кейса, применяемо-
го нами на практических занятиях по химии по теме 
«Производные карбоновых кислот». «КЕЙС Мочевина 
(карбамид, диамид угольной кислоты) 

 
Историческая справка. Мочевина является ко-

нечным продуктом распада белков у животных. Впер-
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вые была выделена из мочи (И.М. Руэль, 1773 г.). Со-
став мочевины установил У. Праут в 1818 г., а впер-
вые синтезировал Ф. Велер в 1828 г. 

Применение в медицине. Взрослый человек в сутки 
выделяет с мочой 25–30 г мочевины. Изменения концен-
трации мочевины в крови могут указывать на патологи-
ческие состояния (заболевания печени, органов мочевы-
делительной системы, наличие опухолей, гепатит, амило-
идоз, атеросклероз, подагра, лучевая болезнь). 

Мочевина применяется в фармации как дегидрати-
рующее средство при отеке головного мозга (30%-ный 
раствор мочевины + 10%-ный р-р глюкозы).  

Описание. Мочевина – бесцветное кристалличе-
ское вещество (т. пл. 133 оС. Обладает оснóвными 
свойствами (оснóвный центр – атом кислорода). 

Растворимость. Хорошо растворима в воде. 
Получение. В промышленности мочевину полу-

чают по методу А.И. Базарова: 
 

 
При нагревании мочевины образуется биурет: 

 
Биурет с Сu(ОН)2 в щелочной среде образует ком-

плексное соединение красно-фиолетового цвета. Эта 
качественная реакция называется биуретовой и при-
меняется для обнаружения пептидов и белков. 

 

 
Химические и биологические свойства. 
1. Мочевина проявляет свойства аминов и амидов 

кислот. 
Как амины, она образует соли с минеральными и 

сильными органическими кислотами. Являясь слабым 
основанием (р,p-сопряжение ослабляет оснóвные 
свойства), она реагирует только с одним эквивален-
том кислоты. Реакция образования нитрата мочевины 
используется в клинике для выделения мочевины из 
мочи. Напишите уравнение реакции. 

2. При действии на мочевину ацилирующих 
средств (RCO-C1) получают уреиды. Некоторые из 
них являются лекарственными препаратами. Важное 
значение имеет уреид мочевины и малоновой кисло-
ты. Напишите уравнение реакции его получения. 

3. При действии азотистой кислоты мочевина, как 
первичный амин, выделяет азот. Реакция применяется 
для количественного определения мочевины по объе-
му выделившегося азота (метод Ван-Слайка). Напи-
шите уравнение реакции. 

4. Мочевина обладает мощным дегидратирую-
щим действием (осмотический диуретик), действует 
преимущественно в проксимальных канальцах, нис-
ходящем отделе петли Генле, а также в собиратель-
ных трубочках и умеренно повышает выведение ка-
тионов натрия, калия, водорода, магния, кальция, 
хлорид-аниона, гидрокарбонат-аниона, кислых солей 
ортофосфорной кислоты. Как вы думаете, к какому 
виду нарушения кислотно-щелочного баланса в ор-
ганизме это может привести: к ацидозу или алкало-
зу? Почему? 

5. Биосинтез мочевины протекает в печени в ре-
зультате ряда циклических последовательных реак-

ций (цикл мочевины) и является основным механиз-
мом обезвреживания аммиака в организме. В реакции 
синтеза мочевины участвуют такие аминокислоты, 
как орнитин и аргинин. Напишите формулы этих ве-
ществ. 

6. Для мочевины характерно явление таутомерии? 
Приведите пример. 

7. Дополните содержание кейса наиболее интерес-
ной информацией (2–3 предложения)». 

Теоретический материал собран студентами, прак-
тическая часть – в сотрудничестве с преподавателем, 
а содержание кейса достаточно информативно и по-
знавательно. На примере предложенного кейса четко 
прослеживаются внутридисциплинарные связи с та-
кими ранее изученными темами, как «Коллигативные 
свойства растворов», «Номенклатура органических 
соединений», «Стереоизомерия», и междисциплинар-
ные связи химии с такими дисциплинами, как анато-
мия, биохимия, реаниматология, фармакология, исто-
рия химии.  

В период подготовки к работе по проведению 
практического занятия по химии учебная группа сту-
дентов делится на две подгруппы: участники (решают 
кейс, отвечают на вопросы, готовят презентацию, 
формулируют выводы) и оппоненты (задают вопросы 
по теме кейса, составляют тесты, задачи, оценивают). 
На практическом занятии для обсуждения содержания 
кейса и для ответов на вопросы обучающимся предо-
ставляется 20–30 минут, затем организовывается дис-
куссия по заранее заготовленному преподавателем 
плану. Роль преподавателя является ключевой, экс-
пертной: он организует и направляет весь процесс от 
этапа подготовки до завершения обсуждения, осу-
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ществляет мониторинг и оценку результативности 
решения и процесса оппонирования, делает заключи-
тельные выводы, раздает необходимые рекомендации, 
в том числе и индивидуальные. 

Участие в составлении учебного кейса, безуслов-
но, требует значительных затрат по времени, но ре-
зультаты успеваемости и качество знаний при обуче-
нии кейс-методом достаточно показательны, чтобы 
осознать эффективность кейс-метода как одного из 
активных методов обучения.  

Приведем сравнительные данные об успеваемости 
и качестве обучения по обозначенной теме: при обу-
чении по традиционной методике успеваемость со-
ставила 81,5%, качество обучения – 32,3%, рост моти-
вации – 6%; при обучении посредством кейс-заданий 
– успеваемость – 95,5%, качество обучения – 56,7%, 
рост мотивации – 31%. Всего в эксперименте участ-
вовали 132 студента лечебного факультета: пять кон-
трольных групп (65 человек) и пять эксперименталь-
ных (67 человек). Опрос проводился по вопросам те-
ста «Мотивация профессиональной деятельности» 
(К. Замфир, модификация А.А. Реана). 

Для выявления различий показателей успеваемо-
сти, качества обучения и роста мотивации в эмпири-
ческих (при обучении посредством кейс-заданий) и 
контрольных группах (при обучении по традицион-
ной методике) произведем расчеты с применением 
непараметрического статистического критерия Ман-
на–Уитни. Для этого используем методику расчетов, 
изложенную Е.В. Сидоренко [5. С. 49–55]. В табл. 1 и 
2 приведем значения для пяти эмпирических (ЭГ) и 
пяти контрольных групп (КГ): 
 

Таблица  1  
 
 

Показатели успеваемости, качества обучения 
и роста мотивации в контрольных группах 

 
 

Контрольная 
группа Успеваемость

Качество 
обучения 

Рост мотива-
ции 

КГ-1 83,33 30,77 5,88 
КГ-2 80,0 30,77 8,33 
КГ-3 78,57 30,77 0 
КГ-4 80,0 33,33 6,66 
КГ-5 85,71 35,71 8,33 

 
Таблица  2  

 

Показатели успеваемости, качества обучения 
и роста мотивации в экспериментальных группах 

 
Экспериментальная 

группа Успеваемость 
Качество 
обучения 

Рост мо-
тивации 

ЭГ-1 91,67 50,0 30,76 
ЭГ-2 100,0 61,54 30,76 
ЭГ-3 92,31 61,54 33,33 
ЭГ-4 93,33 57,11 27,27 
ЭГ-5 100,0 53,46 33,33 

 
Проранжируем данные успеваемости в представ-

ленных табл. 1 и 2. При ранжировании объединим две 
выборки в одну. Ранги присвоим в порядке возраста-
ния значения измеряемой величины, т.е. наименьше-
му рангу соответствует наименьший балл. Используя 
предложенный принцип ранжирования, получим таб-
лицу рангов (табл. 3). 

Таблица  3  
Ранжирование экспериментальных данных 

по шкале «Успеваемость» 
 

Успеваемость 
в эксперименталь-

ных группах 
Ранг 

Успеваемость 
в контрольных 

группах 
Ранг 

91,67 6 78,57 1 
92,31 7 80 2,5 
93,33 8 80 2,5 
100 9,5 83,33 4 
100 9,5 85.71 5 

Сумма 40 Сумма 15 
 

После ранжирования выборок и переформирова-
ния рангов рассчитываем эмпирическое значение 
критерия по формуле  

эмп 1 2

( 1) 5 (5 1)
5 5 40 0

2 2
х х

х

п п
U п п Т

  
         , 

где п1 – количество контрольных групп; п2 – количе-
ство экспериментальных групп; Тх – большая и двух 
ранговых сумм. 

Аналогично рассчитывается эмпирическое значе-
ние критерия для шкал «Качество обучения» и «Рост 
мотивации» в контрольных и экспериментальных 
группах. Составим сводную таблицу эмпирических 
значений для всех показателей (табл. 4). 
 

Таблица  4  
 

Эмпирические значения критерия U Манна–Уитни 
 

Название 
шкал 

Среднее 
значение 
в контроль-

ных 
группах 

Среднее 
Значение 

в эксперимен-
тальных 
группах 

Эмпириче-
ское 

значение 
критерия 

Уровень 
значи-
мости 

Успевае-
мость 

81,522 95,462 0 0,009*

Качество 
обучения 

32,270 56,730 0 0,008*

Рост моти-
вации 

5,84 31,090 0 0,008*

* р < 0,01. 
 

Таким образом, выявлены различия по шкале 
«Успеваемость» между экспериментальными и кон-
трольными группами студентов (Uэксп = 0, р < 0,01). 
Как видно из табл. 4, среднее значение всех показа-
телей (успеваемость, качество обучения, рост моти-
вации) в контрольных группах меньше среднего зна-
чения всех показателей в экспериментальных груп-
пах. По таблице критических значений находим, что 
Uкрит (0,01) = 4. 

Так как Uэксп < Uкрит, то нулевая гипотеза отверга-
ется на выбранном уровне значимости, достоверность 
различий между сравниваемыми выборками очень 
высока и составляет 99%, следовательно, различия 
выраженности показателей в экспериментальной и 
контрольной группах признаются статистически зна-
чимыми и существенными.  

Аналогичные различия наблюдаются в контроль-
ных и экспериментальных группах по шкалам «Каче-
ство обучения» и «Рост мотивации». 

Третье дидактическое условие – применение тех-
нологии проблемного обучения, которая предполагает 
мотивацию учебной деятельности, проблемную по-
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становку учебной задачи, обеспечение динамичности 
обучения, активизацию самостоятельной деятельно-
сти (поиск и добывание знаний), организацию учебно-
исследовательской деятельности студентов.  

Весьма эффективным способом активизации по-
знавательной деятельности, по нашему мнению, явля-
ется самостоятельная подготовка студентами кратких 
докладов об актуальности изучаемой темы (участву-
ют все студенты группы по очереди: одна тема – один 
студент): самостоятельный поиск информации, анализ 
и отбор наиболее интересного фактического материа-
ла, выступление с докладом (в течение 2–3 минут).  

Приводим сравнительные данные об успеваемости 
и качестве обучения: при обучении студентов по тра-
диционной методике – успеваемость – 81,5%, каче-
ство обучения – 32,3%, рост мотивации – 6%; при 
привлечении студентов к поисковой деятельности, 
подготовке и выступлениям с докладами об актуаль-
ности изучаемой дисциплины – успеваемость – 87,5%, 
качество обучения – 39,1%, рост мотивации – 26,6%. 
Всего в эксперименте участвовали 129 студентов ле-
чебного факультета: пять контрольных групп (65 че-
ловек) и пять экспериментальных (64 человека).  

Для выявления различий показателей успеваемо-
сти, качества обучения и роста мотивации в эмпири-
ческих (при привлечении студентов к поисковой дея-
тельности, подготовке и выступлениям с докладами 
об актуальности изучаемой дисциплины) и контроль-
ных группах (при обучении по традиционной методи-
ке) используем непараметрический статистический 
критерий Манна–Уитни. В табл. 5 и 6 приведем зна-
чения для пяти эмпирических и пяти контрольных 
групп. 
 

Таблица  5  
 

Показатели успеваемости, качества обучения 
и роста мотивации в контрольных группах 

 
Контрольная 

группа 
Успеваемость 

Качество 
обучения 

Рост 
мотивации 

КГ-1 83,33 30,77 5,88 
КГ-2 80,0 30,77 8,33 
КГ-3 78,57 30,77 0 
КГ-4 80,0 33,33 6,66 
КГ-5 85,71 35,71 8,33 

 
Таблица  6  

 

Показатели успеваемости, качества обучения 
и роста мотивации в экспериментальных группах 

 
Экспериментальная 

группа 
Успеваемость 

Качество 
обучения 

Рост 
мотивации 

ЭГ-1 84,62 33,33 23,08 
ЭГ-2 85,71 35,71 23,08 
ЭГ-3 83,33 41,67 33,33 
ЭГ-4 92,31 38,47 28,57 
ЭГ-5 91,67 46,15 25,0 

 
Проранжируем данные успеваемости в представ-

ленных табл. 5 и 6. При ранжировании объединим две 
выборки в одну. Ранги присвоим в порядке возраста-
ния значения измеряемой величины, т.е. наименьше-
му рангу соответствует наименьший балл. Используя 
предложенный принцип ранжирования, получим таб-
лицу рангов (табл. 7). 

Таблица  7  
 

Ранжирование экспериментальных данных 
по шкале «Успеваемость» 

 
 

Успеваемость 
в эксперименталь-

ных группах 
Ранг 

Успеваемость 
в контрольных группах 

Ранг 

83,33 4,5 78,57 1 
84,62 6 80 2,5 
85,71 7,5 80 2,5 
91,67 9 83,33 4,4 
92,31 10 85,71 7,5 

Сумма 37 Сумма 18 

 
После ранжирования выборок и переформирова-

ния рангов рассчитываем эмпирическое значение 
критерия по формуле  

эмп

5 (5 1)
5 5 37 3

2
U

 
     . 

 

Проведем аналогичный расчет по шкалам «Каче-
ство обучения» и «Рост мотивации» (табл. 8, 9). 
 

Таблица  8  
 

Ранжирование экспериментальных данных 
по шкале «Качество обучения» 

 
 

Качество обучения 
в эксперименталь-

ных группах 
Ранг 

Качество обучения 
в контрольных группах 

Ранг 

33,33 4,5 30,77 2 
35,71 6,5 30,77 2 
38,47 8 30,77 2 
41,67 9 33,33 4,5 
46,15 10 35,71 6,5 

Сумма 38 Сумма 17 

 
После ранжирования выборок и переформирова-

ния рангов рассчитываем эмпирическое значение 
критерия по формуле 

эмп

5 (5 1)
5 5 38 2

2
U

 
     . 

 
Таблица  9  

 
Ранжирование экспериментальных данных 

по шкале «Рост мотивации» 
 
 

Рост мотивации 
в эксперименталь-

ных группах 
Ранг 

Рост мотивации 
в контрольных группах 

Ранг 

23,08 6,5 0 1 
23,08 6,5 5,88 2 

25 8 6,66 3 
28,57 9 8,33 4,5 
33,33 10 8,33 4,5 

Сумма 40 Сумма 15 

 
После ранжирования выборок и переформирова-

ния рангов рассчитываем эмпирическое значение 
критерия по формуле 

эмп

5 (5 1)
5 5 40 0

2
U

 
     . 

 

Составим сводную таблицу эмпирических значе-
ний для всех показателей (табл. 10). 
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Таблица  10  
 

Эмпирические значения критерия U Манна–Уитни 
 
 

Шкала 

Среднее значение 
Эмпиричес-
кое значение 
критерия 

Уровень 
значимости

в кон-
трольных 
группах 

в экспери-
ментальных 
группах 

Успевае-
мость 

81,522 87,528 3 0,045* 

Качество 
обучения 

32,270 39,066 2 0,025* 

Уровень 
мотивации 

5,840 26,612 0 0,009** 
 

* р < 0,05; ** р<0,01. 
 

Таким образом, выявлены различия: 
а) по шкале «Успеваемость» между эксперимен-

тальными и контрольными группами студентов  
(Uэксп =3, р < 0,05). Как видно из таблицы, среднее 
значение успеваемости в контрольных группах 
(81,522) меньше среднего значения данного показате-
ля в экспериментальных группах (87,528). По таблице 
критических значений находим, что Uкрит (0,05) = 9, 
Uкрит (0,01) = 4. Достоверность различий между срав-
ниваемыми выборками достаточно высока и состав-
ляет 95%; 

б) по шкале «Качество обучения» между экспери-
ментальными и контрольными группами студентов 
(Uэксп = 2, р < 0,05). Как видно из табл. 10, среднее 
значение качества обучения в контрольных группах 
(32,270) меньше среднего значения данного показате-
ля в экспериментальных группах (39,066). По таблице 
критических значений находим, что Uкрит (0,05) = 9, 
Uкрит (0,01) = 4. Достоверность различий между срав-
ниваемыми выборками достаточно высока и состав-
ляет 95%; 

в) по шкале «Рост мотивации» между эксперимен-
тальными и контрольными группами студентов  
(Uэксп = 0, р < 0,01). Как видно из табл. 10, среднее 
значение качества обучения в контрольных группах 
(5,840) меньше среднего значения данного показателя 
в экспериментальных группах (26,612). По таблице 
критических значений находим, что Uкрит (0,01) = 4. 
Достоверность различий между сравниваемыми вы-
борками очень высока и составляет 99%. 

Так как для всех расчетов в пп. а–в Uэксп < Uкрит, 
то нулевая гипотеза отвергается на выбранном 
уровне значимости, и различия выраженности пока-
зателей в экспериментальной и контрольной груп-
пах признаются статистически значимыми и суще-
ственными. 

В результате такого подхода к организации учеб-
ной деятельности студентов, во-первых, каждый 
студент получает навыки публичного выступления и 
возможность для самовыражения и самопрезента-
ции; во-вторых, совершенствует умение находить 
необходимую информацию и получает возможность 
для формирования метапредметных универсальных 
учебных действий, необходимых для приобретения 
знаний в выбранной сфере деятельности. 

Самостоятельный поиск знаний позволяет обуча-
ющемуся глубже усваивать учебный материал, и при 
этом создаются все возможности для систематизации 

знаний и развития мыслительной деятельности, ин-
теллектуального роста, расширения кругозора. В про-
цессе самостоятельной поисковой деятельности у 
обучающихся вырабатывается критическое мышле-
ние, актуализируются способности к анализу и синте-
зу, обобщению информации, оптимизируются навыки 
работы с научной литературой, повышается познава-
тельный интерес к изучаемой дисциплине. 

Для активизации познавательного интереса и по-
знавательной активности студентов на занятиях по хи-
мии мы предлагаем задачи проблемно-содержатель-
ного или проблемно-творческого характера, также со-
держащие вопросы междисциплинарного свойства 
(четвертое дидактическое условие). Это могут быть 
термины или понятия, которые встречаются и в химии, 
и в работе реаниматолога (концентрация, гомеостаз, 
ацидоз, алкалоз); законы физики и химии (три начала 
термодинамики); анатомо-биологические понятия и 
физико-химические процессы (клетка, осмос, экзо- и 
эндосмос, тургор); химические процессы и лаборатор-
ная диагностика (седиментация, скорость оседания 
эритроцитов). Конечно, умение акцентировать такие 
моменты междисциплинарного характера, умение объ-
яснять их причинно-следственные связи, приводить 
при этом наглядные примеры из жизни, медицинской 
практики, безусловно, требуют от преподавателя и вы-
сокого уровня эрудированности, и владения активными 
методами обучения, и творческого подхода к собствен-
ной преподавательской деятельности. 

Кроме того, задачи проблемно-содержательного или 
проблемно-творческого характера, содержащие вопро-
сы междисциплинарного свойства, служат важнейшим 
средством развитием мыслительной деятельности сту-
дента в процессе интенсивного познания. Создание 
проблемных ситуаций или постановка проблемных 
вопросов заставляют студентов думать, искать и нахо-
дить ответы, т.е. в процессе самостоятельной работы 
совершенствуются его операциональные навыки, фор-
мируется синтез теоретических знаний и практического 
опыта, а самостоятельная работа – это «важнейшее 
средство повышения профессионально-познавательной 
активности будущих врачей», «оптимальное средство 
обучения и развития» [6. С. 184] и одна «из основных 
категорий в образовательной парадигме» [7. С. 92]. 

Согласно нашим многолетним наблюдениям, по-
полнение «дидактической копилки» – это творческая 
работа преподавателя по совершенствованию педаго-
гического мастерства, основная цель которой – не 
только самопрезентация себя как специалиста, а ско-
рее попытка воплощения интегрированного подхода к 
обучению будущего врача, в котором органично соче-
таются и унификация, и алгоритмизация, и система-
тизация обучения. 

Обозначим и наглядно отобразим основные крите-
рии, актуализирующие дидактические условия при-
менения внутридисциплинарных и междисциплинар-
ных связей и обеспечивающие в совокупности доста-
точно высокий уровень успеваемости и качества обу-
чения, полноту и глубину знаний, формирование гра-
мотного специалиста, нацеленного на непрерывное 
самообразование и саморазвитие, конкурентоспособ-
ного на рынке труда (рис. 1). 
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Рис. 1. Дидактические условия эффективности применения междисциплинарных связей 

 
Систематическое выявление, структурирование, 

обобщение многофункциональных и интегрирован-
ных взаимосвязей в процессе обучения в медицин-
ском вузе обусловливают целостное восприятие обу-
чающимися учебной и научной информации. 

Изучение логически взаимосвязанного (междис-
циплинарного) учебного материала гарантированно 
обеспечивает более осмысленное усвоение учебной 
информации и, соответственно, инициирует форми-
рование интеллектуального ресурса, необходимого 
для грамотного планирования и организации лечебно-
го процесса в последующей практической врачебной 
деятельности, в результате подтверждается «принцип 
продвижения от обучения к самообразованию, веду-

щего к саморазвитию, самосовершенствованию» 
[8. С. 74].  

Следовательно, эффективность применения дидак-
тических условий заключается в том, чтобы воору-
жить будущего врача целостными химическими зна-
ниями, знаниями процессов жизнедеятельности орга-
низма человека, научить будущего врача адекватно 
применять химические знания в медицинской практи-
ке. Несомненно, весомую и ключевую роль в образо-
вательном процессе играет личность преподавателя, 
его интеллект, компетентность, эрудиция, научная 
интуиция, творческое отношение к работе, стремле-
ние «учить и научить», трудолюбие, высочайшая 
профессиональная культура. 
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The article presents the results of a study of didactic conditions for an optimal use of interdisciplinary connections in teaching 
chemistry at a medical university. The author offers various ways to activate cognitive activity, the effectiveness of which is con-
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firmed by the results of experimental exposure. The main criteria that actualize the didactic conditions for the use of intra-
disciplinary and interdisciplinary connections are systematized. The main didactic conditions, in the author’s opinion, are: the teach-
er’s professional skills, the activation of students’ mental and cognitive activities, the use of technology for problem-based learning, 
the solving of tasks of a problem-content or problem-creative nature. These conditions are implemented through the use of active 
teaching methods, for example, case-study, activation of cognitive interest and cognitive activity, increasing of students’ motivation. 
The author presents comparative data on the academic performance and the quality of training in the designated topic. In total, 132 
students of the Medical Faculty participated in the experiment: five control groups (65 people) and five experimental groups (67 
people). The survey was conducted by the questions of the test “Motivation of Professional Activity” (C. Zamfir, A.A. Rean’s modi-
fication). The author also presents comparative data on the academic performance and the quality of training when attracting students 
to search activities, preparation and presentation of reports on the relevance of the studied discipline. In total, 129 students of the 
Medical Faculty participated in the experiment: five control groups (65 people) and five experimental groups (64 people). To activate 
the students’ cognitive interest and cognitive activity in chemistry classes, the author offered them tasks of a problem-content or 
problem-creative nature that also contained interdisciplinary questions. The author is convinced the effectiveness of applying the 
didactic conditions is that the future doctor must be equipped with complete chemical knowledge, knowledge of the processes of the 
life of the human body, and taught to adequately apply chemical knowledge in medical practice. Undoubtedly, the teacher – their 
intelligence, competence, erudition, scientific intuition, creative attitude to work, and highest professional culture – plays a signifi-
cant and key role in the educational process. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ («СКАФФОЛДИНГ») 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
 

Рассматривается проблема формирования у студентов умения предоставлять обратную связь по результатам проделанной 
учебной работы, которая лежит в основе саморегулируемого обучения. Данная задача ложится отчасти на преподавателя, 
который должен оказывать активную поддержку обучаемому – скаффолдинг (англ. scaffolding – строительные леса). Выде-
ляются инструменты поддержки, применяемые преподавателем при обучении студентов эффективной обратной связи. 
Предпринимается попытка построения модели взаимосвязи педагогической поддержки и развития метакогнитивных уме-
ний студента. 
Ключевые слова: скаффолдинг; метакогнитивные умения; саморегуляция в обучении; обратная связь; рефлексия. 

 
Введение 

 
Современное высшее образование призвано отве-

тить на ряд принципиальных вопросов: как всесто-
ронне сформировать личность учащихся, развив ком-
плекс компетенций – и относящихся к специализации, 
и универсальных, «над-предметных» компетенций; 
как конструктивно воздействовать на мировоззренче-
ские ориентиры обучаемых, связанные с критическим 
мышлением и потребностью в постоянном расшире-
нии  познавательного опыта; как помочь студентам 
выстроить индивидуальную траекторию образова-
тельного «движения», отвечающую их внутренним 
потребностям и уникальным психическим характери-
стикам. Закономерно, что концепция активного обу-
чения, центрированного на студенте и его личности, 
является сегодня весьма перспективной и имеет це-
лый ряд эмпирических подтверждений своей эффек-
тивности [1]. На первый план выдвигается процесс-
ный аспект обучения, т.е. «поисковые», «проблем-
ные» образовательные практики [2]. Информация 
воспринимается не как готовый продукт, полученный 
из внешнего источника, а как конструируемый опыт, 
который должен быть пережит, осмыслен и интерио-
ризован [3].  

Очевидно, что роль преподавателя больше не 
может сводиться к роли безусловно авторитетного 
ментора, транслирующего знания. Преподаватели 
превращаются в «преобразующих интеллектуалов», 
влияющих не только на образовательные сдвиги 
учащихся, но и на их личностную трансформацию, 
отвечающую требованиям социума [4]. Преподава-
ние становится не просто способом создания воз-
можностей для получения знаний внутри образова-
тельного учреждения, но и способом изменить 
жизнь за его пределами.  

Педагогическое мастерство заключается в способ-
ности модифицировать участие в образовательной 
деятельности учащихся, усиливая или ослабляя его в 
зависимости от потребностей студентов и конкретной 
учебной ситуации. Другими словами, речь идет о тех-
нологии «скаффолдинг» (англ. scaffolding) – оказании 
поддержки при выполнении задания, уровень сложно-
сти которого находится за пределами возможностей 
учащихся в данный момент их развития и без помощи 
педагога не может быть преодолен. 

Характеристики технологии «скаффолдинг» 
 

«Скаффолдинг» переводится с английского как 
«строительные леса» – для возводимой конструкции 
они используются максимально, однако по мере ее 
построения, «леса» постепенно демонтируются и за-
тем полностью убираются. Данная метафора в кон-
тексте обучения отражает важную функцию препода-
вателя: оказание активной поддержки деятельности 
обучаемого, которую тот может осуществить только 
при наличии данной поддержки, а затем постепенное 
ослабевание помощи и ее прекращение за счет освое-
ния студентом этой деятельности и формирования 
способности самостоятельно ее реализовывать. Рас-
сматриваемый концепт связан с идеей Л.С. Выготско-
го о «ближайшей зоне развития» индивида – области 
«не созревших, но созревающих процессов», на кото-
рые должно опираться обучение, использующее в 
качестве основного инструмента сотрудничество с 
более опытными наставниками [5. С. 908–909]. Такое 
сотрудничество позволяет выяснять «область созре-
вающих интеллектуальных функций, которые в бли-
жайшей стадии развития должны принести плоды» и 
перемещать ее на «уровень реального умственного 
развития» [5. С. 907]. 

Учащиеся могут получать поддержку со стороны 
преподавателя разными способами и в разных формах 
[6]. Однако к основным универсальным характери-
стикам технологии скаффолдинг можно отнести сле-
дующие:  

1) временность: поддержка существует «здесь и 
сейчас» для определенного учащегося / группы уча-
щихся, конкретного задания и компенсирует недо-
стающие знания и умения [7]; 

2) адаптированность: интенсивность и тип скаф-
фолдинга определяются конкретными потребностями 
студентов [8, 9]; 

3) интерсубъективность: сотрудничество учителя и 
обучаемых происходит в процессе выработки понима-
ния общего смысла осуществляемой деятельности [9]; 

4) изменяемая интенсивность: постепенное ослабе-
вание, «угасание» помощи со стороны преподавателя 
по мере возрастания компетентности учащихся [8]; 

5) обучающая и трансформирующая природа: 
поддержка преподавателя не просто помогает уча-
щимся выполнить задание, но и дает возможность 
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почерпнуть для себя что-то из данного опыта и сде-
лать шаг в собственном развитии [10]. 

В научной литературе поддержка преподавателя и 
ее инструменты получили рассмотрение в рамках 
смешанного обучения [9, 11]; коллаборативного 
«проблемного» обучения [12]; специфики работы над 
разнообразными видами речевой деятельности [13–
15]. При этом исследователи единодушно подчерки-
вают значимость применения поддержки со стороны 
преподавателя при развитии метакогнитивных уме-
ний учащихся [8]. 
 

Роль педагогической поддержки в развитии 
метакогнитивных умений студентов 

 
Метакогнитивные умения связаны с так называе-

мыми мягкими умениями (soft skills) – «над-
предметными» компетенциями, выходящими за рамки 
формального набора знаний и навыков, ассоциируе-
мого с той или иной дисциплиной. «Мягкие умения» 
являются универсальными, переносимыми из области 
вуза в будущий мир трудоустройства и социальной 
жизни в целом. Закономерно, что работодатели ценят 
именно данные компетенции у выпускников вузов, 
обращая внимание, в первую очередь, на их сформи-
рованность, а не на диплом и оценки [16, 17]. Это мо-
жет объясняться тем, что личностное развитие, вклю-
чающее как общие характеристики – активность, кре-
ативность, коммуникабельность, так и более специ-
фичные, например развитость эмоционального интел-
лекта [18], – определяет и профессиональную каче-
ственность специалиста. Другими словами, вектор 
карьерного продвижения может быть обусловлен 
личностным капиталом. 

Следовательно, одной из значимых задач вуза яв-
ляется развитие метакогнитивных компетенций уча-
щихся. Данная задача достаточна сложна, так как сту-
денты часто фокусируются больше на достижении 
желаемых результатов, нежели на понимании процес-
са по их достижению [10], отвлекаясь на поверхност-
ные характеристики учебных продуктов, которые они 
создают [19]. Часто студенты движутся в собственном 
обучении по траектории, заданной вузом, преподава-
телем или учебником, не осознавая целей своей дея-
тельности [20]. Кроме того, они испытывают трудно-
сти анализа осуществленных учебных действий [21] и 
демонстрируют недостаточно развитое критическое 
мышление [22]. 

Таким образом, важная роль метакогнитивных 
умений для личностного роста и карьерного продви-
жения и при этом объективная сложность их форми-
рования у учащихся обусловливают необходимость 
применения технологии скаффолдинг в их развитии. 

Обратная связь от учащихся преподавателю по ре-
зультатам проделанной работы становится сегодня ре-
гулярным компонентом учебного процесса и относится 
к метакогнитивному уровню обработки информации – 
рефлексии, самоанализу, самооцениванию. Следова-
тельно, заполнение учащимися формы обратной связи 
должно выходить за рамки чистой формальности, за-
вершающей ту или иную учебную задачу, и требует 
определенного внимания со стороны преподавателя. 

Стоит отметить, что обмен обратной связью меж-
ду всеми участниками образовательного процесса – 
преподавателем и студентом, студентом и педагогом, 
одногруппниками – играет принципиальную роль в 
продвижении концепции активного обучения и лич-
ностного развития учащихся. Истинное понимание 
обучающей природы обратной связи заключается в 
признании ее трансформирующего потенциала [23]. 
Респонсивная информация должна относиться не 
только к состоявшейся деятельности, но и намечать 
пути будущей деятельности, усовершенствованной за 
счет корректировки выявленных недочетов, отражен-
ных в обратной связи, и соединять в себе и ретроспек-
тивный, и перспективный элемент [24]. Как отмечает 
Дж. Арчер, обратная связь может считаться эффек-
тивной при условии, если информация, содержащаяся 
в ней, приводит к положительному и желаемому раз-
витию [23. С. 102]. 

Цель настоящего исследования – выделить и про-
анализировать различные инструменты технологии 
скаффолдинг, которые педагог может использовать, 
обучая студентов умению предоставлять обратную 
связь по результатам выполнения учебного задания. 
Кроме того, важным представляется систематизиро-
вать выявленные инструменты и подчеркнуть их вза-
имосвязь с развитием метакогнитивных умений сту-
дентов, что позволит обосновать значимость рассмат-
риваемого приема в образовательном и воспитатель-
ном процессе. 

В рамках данной работы рассматривается обратная 
связь, предоставляемая студентами преподавателю по 
итогам групповой работы на занятиях по иностран-
ному языку. Групповая работа отвечает требованиям 
коллаборативного обучения и создает учебную ситуа-
цию, наиболее приближенную к реальной жизни, поз-
воляя учащимся развивать комплекс как специализи-
рованных, так и универсальных навыков и умений. 
Рефлексия относительно осуществленной групповой 
деятельности и собственного вклада в ее эффектив-
ность связана со сложным когнитивным процессом 
саморегуляции. Саморегуляция представляет собой 
про-активную позицию по отношению к образова-
тельному процессу [25. С. 65–66] и зависит от степени 
осознанности учебных действий, способности анали-
зировать их этапы и оценивать самоэффективность, 
т.е. регламентировать собственное поведение и 
управлять им на основе рефлексии [26]. 

Обратная связь, как представляется, может стать 
эффективным образовательным инструментом, если 
она включает в себя процедуры оценивания студен-
тами собственной деятельности и работы других чле-
нов команды, а также содержит ряд «открытых» во-
просов, относящихся к анализу как осуществленной 
деятельности, так и выстраивающих «мостик» к дея-
тельности будущей. Примером рубрик оценивания 
могут быть «участие в групповой дискуссии», «пред-
ложение полезных идей», «уровень подготовленности 
к дискуссии», «объем выполненной работы», «каче-
ство выполненной работы», «помощь группе в кон-
центрации на задании»; среди вопросов, призванных 
активизировать рефлексивную деятельность, возмож-
но использовать вопросы типа: «Что Вам особенно 
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понравилось в своей собственной работе в группе?», 
«Что Вам особенно понравилось в работе группы?», 
«Что бы Вы изменили в своей собственной работе в 
группе в следующий раз?», «Что бы Вам хотелось 
изменить в работе группы в следующий раз?» (см., 
напр., [4]). 

Таким образом, в рамках активного обучения в ву-
зе центральное значение имеет личностное развитие 
студентов, подразумевающее формирование их мета-
когнитивных умений. Достижение данной цели тре-
бует поддержки со стороны преподавателя. Частным 
примером учебной деятельности по реализации дан-
ной цели является работа над обратной связью от 
учащихся. Способность учащихся предоставлять пре-
подавателю качественную обратную связь по итогам 
проделанной работы обусловлена развитостью у них 
таких метакогнитивных процессов, как рефлексия, 
самоанализ, саморегуляция. Следовательно, оказывая 
студентам поддержку при обучении корректной рабо-
те с формами обратной связи, преподаватель способ-
ствует совершенствованию их «мягких» умений, раз-
вивая личностный потенциал студентов и повышая 
качество образовательного процесса в целом. 
 
Модель образовательного процесса с применением 

технологии педагогической поддержки 
 

Анализ научной литературы и осмысление прак-
тического опыта преподавания позволили выделить 
ряд инструментов технологии скаффолдинг, применя-
емых преподавателем при обучении студентов работе 
с формами обратной связи. 

1. Целеполагание. 
Обратная связь является эффективной при усло-

вии, что цели задания, а также критерии оценива-
ния качества его выполнения четко сформулирова-
ны и известны учащимся [23, 27, 28]. Следователь-
но, совместное обсуждение данных аспектов – 
своеобразная «негоциация» [29] – необходимо для 
осознания, «проговаривания» студентами как спе-
цифических «предметных» задач, так и общих, 
«над-предметных» целевых установок. Например, 
при проведении групповой «проблемной» дискус-
сии на занятиях по иностранному языку к первой 
группе задач относится использование словаря по 
теме, коммуникативных стратегий для управления 
интеракцией, применение ряда грамматических 
конструкций; вторая группа связана с развитием 
умений аргументированно дискутировать, сотруд-
ничать, достигать компромисса. 

Целесообразно заранее проинформировать уча-
щихся о том, что им предстоит заполнить форму об-
ратной связи, а также обсудить предлагаемые в ней 
рубрики для оценивания. Кроме того,  важно, чтобы 
студенты осознавали, какую роль предоставляемая 
ими обратная связь играет в их собственном обучении 
и развитии, а также какое значение она имеет для 
преподавателя, давая ему возможность видоизменять 
дизайн преподаваемого курса, корректировать типы 
предоставляемых заданий, методы оценивания и т.д. 
Также подготовительная работа на этапе, предше-
ствующем выполнение учащимися того или иного 

задания, будет положительно влиять на непосред-
ственную его реализацию. 

2. Работа с образцами. 
Использование работ-образцов в роли обучающей 

стратегии [6] позволяет наглядно продемонстрировать 
студентам тот или иной уровень качественности вы-
полнения задания, помогает проанализировать харак-
теристики данной качественности и, по возможности, 
учесть их при инициировании собственной будущей 
деятельности [24, 30].  

Данный инструмент поддержки, как представляет-
ся, может быть успешно применен при работе со сту-
дентами над умением предоставлять обратную связь 
по итогам выполненного задания – особенно на 
начальном этапе обучения обратной связи. Это позво-
лит конкретизировать понятие учащихся об учебном 
«жанре» обратной связи, составить представление о 
его специфических характеристиках и критериях эф-
фективности. 

3. Развитие у учащихся умений 
оценивания и самооценивания. 
Процесс продуцирования обратной связи включает 

целый ряд компетенций, связанных с оценкой соб-
ственной работы и работы одногруппников как в це-
лом, так и ее конкретных аспектов, а также прогнози-
рованием будущей работы. Очевидно, что данные 
умения играют значительную положительную роль в 
обучении и развитии профессиональных компетен-
ций, ассоциируясь с повышенной ответственностью 
студента [31].  

Способность к самооцениванию и оцениванию од-
ногруппников представляет собой серьезную слож-
ность для учащихся [27]. Студенты не всегда могут 
эффективно проанализировать собственный учебный 
опыт, а также могут быть «чересчур самоуверенными 
в оценивании себя» [10. С. 278–279]. Кроме того, в 
рамках групповой работы существуют так называе-
мые вызовы социальной интеракции, включающие 
сложность сбалансированно оценить и проанализиро-
вать мнения членов группы, учитывать альтернативы, 
предлагаемые участниками, активизировать работу 
всех членов группы, высказывать и принимать крити-
ческие замечания [10]. Также навыки по «когнитив-
ной деконструкции» осуществленной деятельности – 
анализ как ее результата в целом, так и отдельных 
аспектов, и способность вербально выделить специ-
фические детали пережитого опыта часто являются 
несформированными. Учащиеся нередко предпочи-
тают обобщенные высказывания относительно об-
суждаемых явлений и, например, на вопрос «Что Вам 
особенно понравилось в работе группы?», дают отве-
ты типа «Все понравилось», «Ничего не понрави-
лось», «Не знаю» [32]. 

Самооценивание создает условия для того, чтобы 
процесс обмена обратной связью с педагогом начи-
нался со студента и активно вовлекал его в диалог с 
преподавателями. Обучение самооцениванию может 
происходить за счет снижения однонаправленности 
оценивающей обратной связи от преподавателя и ак-
тивизации оценивания обучающимися своей познава-
тельной деятельности и критического анализа своих 
сильных и слабых сторон, а также потребностей в 
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обратной связи. Преподаватель при этом должен уде-
лять особое внимание студенто-центрированной об-
ратной связи, направленной на работу с сильными и 
слабыми сторонами, обозначенными самим студен-
том. Для студента может являться важным и ценным 
совпадение его собственных взглядов на положитель-
ные и требующие улучшения стороны своей работы с 
обратной связью от педагога. Доверие к преподавате-
лю, вероятно, оказывает дополнительное влияние на 
позитивное восприятие обратной связи и объективно-
сти оценивания. 

Видимо, процедуры оценивания одногруппников и 
самооценивания должны более активно включаться в 
разные этапы образовательного процесса: и в провер-
ку домашней работы, и дополнительные задания для 
самостоятельного изучения, и аудиторную работу в 
парах, мини-группах. Как отмечает Д. Николь [27], 
для того, чтобы студенты могли сравнить осуществ-
ленную деятельность с некоторым стандартом и сде-
лать шаги, чтобы минимизировать обнаруженное рас-
хождение, они уже должны владеть некоторыми уме-
ниями оценивания, которые применяют их препода-
ватели. Следовательно, задача педагогов – поступа-
тельно и комплексно развивать метакогнитивные 
умения самооценки у студентов, которые важны и на 
этапе непосредственного выполнения интеллектуаль-
ной деятельности, и по ее завершению. 

4. Анализ педагогической ситуации. 
По замечанию К.А. Бессонова, «обратная связь вы-

ступает регулятором межличностных отношений меж-
ду преподавателем и учащимися, определяет страте-
гию поведения человека в системе “субъект-
субъектных отношений”» [33. С. 89]. Положительный 
эффект здесь достигается за счет умения преподавате-
лем своевременно и правильно реагировать на изме-
нения в поведении слушателей в аудитории, выстраи-
вая собственную стратегию поведения – усиливая ар-
гументацию, эмоциональность, изменяя темп подачи 
учебного материала. Ярким примером проявления та-
кого взаимодействия является возникновение саморе-
гулирующейcя системы «преподаватель – аудитория», 
не требующей дополнительного воздействия извне. 
При этом преподаватель автоматически, на подсозна-
тельном уровне осуществляет интерпретацию получа-
емой от аудитории информации и корректирует свою 
работу во время аудиторного занятия [34]. 

Обучая студентов тому, как эффективно предо-
ставлять обратную связь в учебной ситуации, препо-
давателю важно учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся, а также уровень их подготовленно-
сти к данному типу работу, их опыт выполнения по-
добных заданий. Другими словами, поддержка долж-
на быть «откалиброванной» [8]. Отсюда следует, что 
преподаватель должен осуществлять диагностиче-
скую деятельность и показывать пример обратной 
связи. В качестве одной из ключевых педагогических 
практик в данной ситуации можно привести ответ 
педагога на идею, которую формулирует учащийся в 
ходе занятия [35, 36]. Построение педагогического 
воздействия исходя из «центральности» идей обучае-
мых способствует развитию участия обучаемого в 

познавательном процессе, повышению успеваемости 
и самоидентификации [37]. 

Реагирование на идеи учащихся является доста-
точно сложным навыком, особенно если преподава-
телю необходимо мгновенно принимать ситуативно 
верные решения. Преподавателю приходится опре-
делять, каким уровнем понимания вопроса обладает 
учащийся, выяснять, какие идеи нуждаются в обрат-
ной связи, учитывая их важность для конкретного 
учащегося, группы или класса и для достижения 
конкретной учебной цели. Кроме этого, давая обрат-
ную связь на идею, педагогу следует учитывать лич-
ностные особенности студента, предоставлять ин-
формацию фрагментами, которые легко воспринять, 
не проводить сравнение между обучающимися и не 
ограничиваться указанием на ошибки. Также, препо-
давателю необходимо уметь использовать различные 
способы постановки вопросов и приемов управления 
и поддержания дискуссии. Исходным компонентом 
реакции является регистрирование / узнавание и ин-
терпретация важной идеи, высказанной учащимся 
[38]. На основе этой информации преподаватель дает 
подробную обратную связь, тем самым стимулируя 
учащегося формулировать и предлагать новые идеи. 
Такой подход включает и воспитательный элемент, 
так как под влиянием обратной связи возможно пре-
образование мыслительных процессов и улучшение 
познавательной деятельности [39], а также предлага-
ет модель взаимодействия при работе с обратной 
связью. 

Важной характеристикой поведения педагога так-
же является способность воздерживаться от неодоб-
рения или осуждения учащихся, которые могут быть 
не до конца включены в интерактивный процесс. 
Вместо того, чтобы привычным образом негативно 
интерпретировать пассивность студента, важно стре-
миться сохранять сфокусированность на настоящем 
моменте, наблюдательность и осознанно осуществ-
лять анализ того, что происходит в аудитории [34]. 
Кроме того, необходимо поддерживать позитивный 
климат в аудитории, осуществляя «деликатный» 
скаффолдинг деятельности студентов [40]. 

5. Управляемая рефлексия. 
Процесс рефлексии относится к способности про-

анализировать и критически осмыслить проделанную 
работу. По замечанию М. Линча [41], рефлексивный 
анализ может помочь выявить упущенные возможно-
сти и обнаружить скрытые альтернативы. Это – путь к 
трансформации осуществляемой деятельности и по-
вышению ее качества. Рефлексия может быть систе-
матизирована и организована, включая фазы спонтан-
ной интерпретации какого-либо опыта, определения 
(называния) проблем / вопросов, возникающих в свя-
зи с данным опытом, выработки возможных объясне-
ний и ответов на эти вопросы, проверки предложен-
ного объяснения или решения на практике, и постро-
ения дальнейшего поведения на основании проделан-
ной работы [42]. В ситуации рефлексии, которую 
осуществляют учащиеся, предоставляя обратную 
связь по итогам выполненного задания, преподавате-
лю важно использовать инструменты поддержки, 
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в частности вопросы, направляющие рефлексивный 
процесс. 

Помимо этого, эффективным является метод «кри-
тического инцидента [43] – студентам предлагается 
определить некоторый знаковый момент (перелом-
ный, часто неудавшийся) в выполнении того или ино-
го задания и попытаться – в индивидуальной сессии с 
преподавателем или в мини-группах с одногруппни-
ками – провести рефлексивную дискуссию, которая 
может включать следующие аспекты анализа: Что 
произошло в рамках данного инцидента? Почему вы 
выбрали именно его как знаковый момент? Почему 
данный инцидент имеет значение? Как ситуация, ко-
торую вы выделили для анализа, повлияла на ваши 
мысли и поступки? Какова роль произошедшего ин-
цидента в более широком контексте? Рассматривае-
мая процедура, как показывают исследования [44], 
способствует возрастанию саморегуляции в обучении 
и стимулирует конструирование учащимися нового 
знания о себе и собственном состоявшемся поведении 
в учебной ситуации. 

6. «Взаимообратная связь» [28]. 
Преподавателю важно осуществлять скаффолдинг 

и после того, как обратная связь была предоставлена. 
Для развития истинно «диалогичных» отношений 
между педагогом и учащимися им необходимо нахо-
диться в постоянном взаимодействии [28]. В случае с 
формами обратной связи это подразумевает ответные 
действия со стороны преподавателя, т.е. обратную 
связь на обратную связь от студентов. Подробный 
анализ ответов учащихся позволит составить как об-
щую картину результативности работы и эмоцио-
нального «самочувствия» студентов, так и понять их 
индивидуальные сложности, потребности, пожелания. 
Открытое обсуждение выявленных проблем «по сле-
дам» проделанной работы, а также имплицитное об-
ращение к ним в течение текущей работы позволят 
оказать поддержку учащимся и уделить внимание 
проблемным аспектам. 

Существуют эмпирические подтверждения нега-
тивизма учащихся по отношению к обратной связи от 
преподавателя, которая для них не актуальна, так как 
является отсроченной во времени ожиданиям, будучи 
сфокусирована преимущественно на недочетах и сла-
бых местах студенческих работ [45. С. 49–50]. Поэто-
му, стремясь оказать поддержку в обучении студентов 
умению давать обратную связь по итогам задания, 
педагогу важно реагировать на уже полученную от 
них связь своевременно. 

По наблюдению Б. Райзера, cкаффолдинг не может 
быть эффективным, если используется фрагментарно 
или применяется в какой-то одной области или только 
с определенными типами задания [10. С. 289]. Только 
при условии формирования целостной академической 
культуры, включающей педагогическую поддержку 
как неотъемлемый компонент, можно говорить о кон-
структивном выстраивании образовательного процес-
са. Оптимальной является ситуация, когда в образова-
тельном учреждении утверждена целая «культура 
обратной связи» [23], при которой обратная связь 
внутренне и внешне включена во все виды образова-
тельной деятельности. Действительно, ситуация, ко-

гда студенты не просто получают привычную обрат-
ную связь от преподавателя в форме оценивания, но и 
используют созданные для них условия, чтобы самим 
предоставлять обратную связь как по результату кон-
кретных учебных заданий, так и в формате оценива-
ния изучаемого курса, его материалов, организации, 
когда они обучены это делать конструктивно и у них 
сформирована осознанность того, что подобная форма 
рефлексии значима, педагогический процесс может 
быть выведен на новый уровень, предполагающий 
истинно диалогичные отношения между его участни-
ками. 

Если студенты в состоянии и научены предостав-
лять качественную обратную связь, т.е. владеют уме-
нием критически осмыслить проделанную работу, то 
высока вероятность, что и к обратной связи от препо-
давателя они будут относиться с большим вниманием, 
конструктивно и эффективно ее используя [24]. Таким 
образом, затрачивая определенные усилия на работу 
над обучением обратной связи, педагог решает ком-
плекс задач.  

Стоит подчеркнуть, что, как упоминалось ранее, 
значимость рассматриваемого умения выходит за 
рамки вуза, так как оно относится к «мягким умени-
ям» – основообразующим компетенциям профессио-
нальной востребованности и играет важную роль в 
профессиональной жизни выпускников вуза. Очевид-
но, что обратная связь не может существовать в ваку-
уме [17]; она всегда имеет адресность и «межлич-
ностное измерение». Следовательно, лишь диалог 
между педагогом и студентами – во всех значениях 
этого слова – позволяет превратить комментарии, вы-
сказанные преподавателем, в «точки роста» для обу-
чаемых. Важно, чтобы сигналы преподавателя были 
не просто «услышаны», а «обработаны» и «интерио-
ризованы», закладывая основу новому знанию и мо-
тивации к улучшенной учебной деятельности. 
 
Взаимосвязь развития метакогнитивных умений 

и педагогической поддержки 
 

На основании выделенных инструментов педпод-
держки и их особенностей, авторы разработали мо-
дель взаимосвязи педагогической поддержки и разви-
тия метакогнитивных умений студента в рамках обра-
зовательного процесса (рис. 1). 

В предлагаемой модели иллюстрируется взаимо-
действие преподавателя и студента при обучении с 
использованием стратегии «скаффолдинг». Применяя 
различные приемы педагогической поддержки и дви-
гаясь по пути постепенного усложнения задач, кото-
рые ставятся перед студентами, преподаватель фор-
мирует и развивает их метакогнитивные умения. Так 
как любая деятельность может быть условно разделе-
на на три этапа (см., напр., [25]): начальная предфаза, 
фаза непосредственного осуществления деятельности 
и фаза ее окончания, умения учащихся по саморегу-
ляции собственной деятельности в процессе предо-
ставления обратной связи были разделены на три 
блока, как и инструменты поддержки, применяемые 
преподавателем, которые наиболее эффективны на 
той или иной стадии. 
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Рис. 1. Модель образовательного процесса с применением технологии «скаффолдинг» 
 

Примерами развиваемых метакогнитивных уме-
ний учащихся на первой стадии могут быть умения 
формулировать цель собственной деятельности, осо-
знавать мотивацию, продумывать средства реализа-
ции деятельности, предвидеть возможные сложности 
и т.д. К метакогнивным умениям второй фазы можно 
отнести умение анализировать собственные поступ-
ки и реакции в процессе интеллектуальной деятель-
ности; перераспределять внимание на разные по 
сложности аспекты задания; контролировать соб-
ственное выполнение поставленного задания; при-
нимать решение относительно  изменения стратегии 
осуществления деятельности, в зависимости от ситу-
ации, и т.д. Наконец, третья фаза может включать 
умение соотносить полученные результаты с ожида-
емыми; определять причину успеха / неуспеха со-
стоявшейся деятельности; вырабатывать пути по 
возможной корректировки собственного поведения в 
будущем и т.д. 

Стоит отметить, что действия педагога по раз-
витию ряда метакогнитивных умений учащихся, в 
частности самооценивания, могут не ограничи-
ваться одной фазой деятельности, а «работать», 
например, и на втором и на третьем ее этапах (см. 
рис. 1). Кроме того, такой прием педагогической 
поддержки, как создание целой культуры скаф-
фолдинга, является наиболее общим, который объ-
единяет все фазы саморегулируемой деятельности 
учащихся.  

Настоящая модель, как представляется, наглядно 
демонстрирует практическую значимость педагогиче-
ского приема педподдержки для личностного разви-
тия учащихся и, как результат, повышения качествен-
ности их образовательного опыта. 
 

Заключение 
 

В рамках современной установки на активное обу-
чение принципиальным становится внимание к обра-
зовательному опыту учащихся. Их субъективные пе-
реживания данного опыта могу быть отражены в 
форме обратной связи, которую они предоставляют 
преподавателю, в частности, по итогам выполненной 
групповой работы. Очевидно, что форма обратной 
связи от студентов может решать целый комплекс 
развивающих и образовательных задач: со стороны 
студентов – это развитие рефлексии, осознанности, 
оценивания и самооценивания, критического мышле-
ния; ответственности; организованности; умения 
структурированно «разбирать» положительные и от-
рицательные стороны осуществленной деятельности. 
Данные компетенции позволяют выходить на новый 
уровень обучения – уровень саморегуляции, подразу-
мевающий метауровень обработки информации. За-
кономерно, что применение технологии «скаффол-
динг» со стороны преподавателя в работе с формами 
обратной связи призвано оптимизировать обучение и 
способствовать личностному росту обучаемых. 
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The article tackles the problem of developing students’ skill to provide feedback on completion of a task, which is at heart of 
self-regulation in learning. It is associated with the meta-level of information processing, and presents a noticeable difficulty to learn-
ers. Thus, the teacher needs to provide support to learners – scaffolding – when teaching them how to give a quality feedback after a 
group discussion. The article is aimed at analysing pedagogical instruments of scaffolding used to promote active learning. The au-
thors develop a model that demonstrates the interconnectedness of the teacher’s supportive behaviour and enhancement of learners’ 
metacognitive skills. The following methods were used in the article: descriptive, analytical and reflective. Understanding of the key 
characteristics of scaffolding, such as: contingency and adaptability (tailoring support and addressing it to a specific group of learners 
and their current learning needs); intersubjectivity (developing common understanding); fading (gradual removal of support); trans-
formative potential (bringing gains for learners’ personal growth and empowerment), is crucial for embracing the nature of this phe-
nomenon. The analysis of the extensive body of works in the spheres of theory of education, pedagogics and psychology, and the 
reflexion on practical teaching experience allowed the authors to identify a range of specific pedagogic instruments of scaffolding 
used by the teacher. They are described and analysed in order to demonstrate their application in various learning contexts. Clear 
goal-setting that precedes submitting feedback by the participants enables them to enhance teaching and learning. Work with samples 
may be helpful at initial stages of teaching students to give feedback. Assessment and self-assessment lay the foundations for stu-
dents’ active involvement in the dialogue with the teacher and their readiness to initiate this dialogue. Analysis of a learning situation 
and the teacher’s constructive behavior may provide the students with a usable model for their own feedback. Guided reflexion helps 
learners to construct new knowledge about themselves and their learning behaviours. Giving feedback on learners’ feedback shows 
students that their opinions are valued and considered by the teacher. Overall, promoting a “culture of scaffolding” within a course as 
well as an educational institution could bring the pedagogic interaction on a new level. An important observation the article makes is 
that the teacher’s pedagogy focused on scaffolding to learners has a clear impact on their metacognitive skills development. The 
model of the pedagogic process proposed by the authors demonstrates how the teacher’s instruments of scaffolding – used at the 
initial, or performance or after-thought phase of a scaffolded activity – are likely to influence the learner’s metacognitive processes. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИТУАЦИЙ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРЯМОЙ АУТЕНТИЧНОЙ РЕЧИ 
 

Анализируется опыт развития коммуникативной компетенции студентов и разработки методического обеспечения, прово-
дится теоретический срез литературы. Выдвигается гипотеза о том, что косвенная речь представляет особую сложность для 
студентов в курсе иностранного языка. Проводится исследование, направленное на изучение механизмов формирования 
коммуникативной компетенции студентов при передаче прямой речи. Оцениваются результаты исследования и предлага-
ются методические рекомендации.  
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; прямая аутентичная речь; косвенная речь; усвоение языка; прагматиче-
ская структура. 

 
Введение 

 
Формирование коммуникативной компетенции 

всех категорий обучающихся на ступени высшего 
образования является насущной социальной потреб-
ностью. С возрастающими требованиями к темпам 
улучшения показателей деятельности образователь-
ных организаций и изменениями многих устаревших 
тенденций в образовании, переоцениваются и многие 
подходы к измерению эффективности образователь-
ного контента [1, 2]. Обучение эффективной комму-
никации на иностранных языках в современном меж-
дународном профессиональном и поликультурном 
пространстве может осуществляться только в специ-
ально созданных и контролируемых условиях, други-
ми словами, в условиях образовательной среды ново-
го типа [3–7]. При этом немаловажным аспектом яв-
ляется прагматическая сторона вопроса, когда обуча-
ющиеся сталкиваются с необходимостью применения 
полученных знаний в ценностно-професси-ональном 
контексте на глобальном рынке труда. В настоящее 
время требования общества к выпускникам различ-
ных профилей обусловлены необходимостью осу-
ществлять свою профессиональную деятельность, 
используя иностранный язык как средство коммуни-
кации между людьми, являющимися представителями 
разных стран и народов.  

Деятельность преподавателя направляется различ-
ными нормативно-правовыми актами [1, 8], которые 
выдвигают идею о том, что целью научно-
технологического развития Российской Федерации на 
сегодняшний день является «обеспечение независи-
мости и конкурентоспособности страны за счет со-
здания эффективной системы наращивания и наибо-
лее полного использования интеллектуального потен-
циала нации» [8]. Другими словами, формирование и 
укрепление интеллектуального, культурного, соци-
ального и научно-технологического потенциала стра-
ны напрямую зависит от образовательных условий, 
которые должны соответствовать «современным 
принципам организации научной, научно-
технической, инновационной деятельности и лучшим 
российским и мировым практикам» [8]. Все вышепе-
речисленные требования модернизации экономики и 
образования в высшей школе напрямую связаны с 
интернационализацией образовательного простран-

ства и эффективностью межкультурной коммуника-
ции между представителями разных лингвосоциумов. 
В этих условиях предмет «иностранный язык» приоб-
ретает особую ценность, становясь средством созда-
ния благоприятных условий для обучения межкуль-
турной коммуникации. Отметим, что иностранный 
язык в современных условиях выступает не только 
средством общения, но и каналом передачи мысли и 
проводником человека в восприятии многообразного 
мира. Особенно актуальным владение иностранным 
языкам становится для студентов нелингвистических 
направлений подготовки, которые призваны стать 
движущей силой модернизации экономики страны в 
ближайшем будущем. Учитывая сказанное, ценност-
ный потенциал учебной дисциплины «иностранный 
язык» для данного контингента обучающихся возрас-
тает многократно, поскольку с его помощью модели-
руются условия обучения в диалоге культур, способ-
ствуя формированию адекватного восприятия карти-
ны мира, развитию критического мышления и цен-
ностных ориентаций обучающихся. 

Для владения иностранным языком как инстру-
ментом эффективной коммуникации обучающиеся 
должны достичь качественно нового уровня владения 
коммуникативной компетенцией, который позволит 
им успешно осуществлять межкультурную коммуни-
кацию. Для формирования такого уровня коммуника-
тивной компетенции у обучающихся данной катего-
рии необходимо пересмотреть цели, содержании, ме-
тоды обучения иностранному языку с тем, чтобы они 
соответствовали новым стандартам образования от-
носительно преподавания иностранного языка [6]. 
Учебный процесс следует моделировать, соблюдая 
определенные условия, которые могут быть реализо-
ваны с учетом интеграционных тенденций развития 
информационного общества, а также современных 
данных когнитивной науки о когнитивном потенциа-
ле личности, находящейся в условиях иноязычного 
образовательного процесса и лингвосоциокультурной 
среды [4]. В основе академической грамотности, яв-
ляющейся базой коммуникативной компетенции, ле-
жит понятие косвенной речи как социальной практи-
ки. Косвенная речь широко используется в диалоги-
ческой и монологической речи, и невладение спосо-
бами передачи чужой речи может привести к сбоям в 
коммуникации [9]. 
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В этом контексте проблема обучения иноязычной 
косвенной речи является одной важных в методике 
обучения иностранным языкам. Анализ литературы 
[10–12] показал, что в теоретическом плане данная 
проблема является одной из наименее разработанных. 
В исследованиях филологов [13] рассматриваются 
вопросы грамматической структуры прямой и непря-
мой речи. В работах методистов основное внимание 
уделяется обучению прямой речи студентов-
лингвистов.  

Именно этим можно объяснить тот факт, что нам 
не удалось найти ни одного исследования, в котором 
рассматривались бы вопросы обучения прямой или 
косвенной речи студентов нелингвистических 
направлений подготовки в университет с методиче-
ской перспективы. Отметим, что данная проблема 
рассматривается либо на теоретическом уровне 
лингвистами [11, 12], либо на практическом уровне в 
грамматических учебниках по английскому языку 
[14, 15]. Исследования зарубежных ученых послед-
них лет широко представлены в книге «Indirect Re-
port and Pragmatics: interdisciplinary studies» [16], где 
проблема косвенного сообщения рассматривается в 
теоретическом аспекте в междисциплинарном ра-
курсе, с точки зрения социолингвистики, лингвисти-
ки, коллоквиалистики и философии языка с акцен-
том на косвенной речи как социальной практике. 
Таким образом, поиск путей эффективного обучения 
переводу прямой речи в косвенную, насколько нам 
известно, не стал объектом современных научно-
методических исследований. 

Являясь грамматически, лексически и прагматиче-
ски сложной речевой единицей, непосредственно свя-
занной с исходным аутентичным высказыванием, 
косвенная речь не только передает речь другого чело-
века, но и проявляет способы вербализации, лингви-
стические способы экспликации мысли говорящего и 
речь другого человека, обращенную третьему лицу. 
Основное внимание данной статьи направлено на ис-
следование методических условий формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся ан-
глийскому языку как иностранному посредством вы-
явления типичных ошибок, допускаемых обучающи-
мися в практике речи, и разработку комплекса упраж-
нений для обучения косвенной речи студентов не-
лингвистических направлений подготовки.  
 

Методология исследования 
 

Анализ проводился на основе изучения, сравне-
ния и выявления основных теоретических и прак-
тических положений, базирующихся на прагмати-
ческой концепции передачи прямой аутентичной 
речи, использовался статистический метод для вы-
явления качественных показателей. В статье ис-
пользованы общенаучные и лингвистические мето-
ды исследования, придающие работе междисци-
плинарных характер: контент-анализ, метод анали-
за речевых ошибок в норме и патологии, экспери-
мент, интерпретация собственных результатов 
наблюдения за речью, коммуникативно-
прагматический подход. 

Методологической базой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых по со-
циолингвистике (К. Пюрен, Ж.-К. Беакко), прагматике 
(И. Кечкеш, Дж. Мэй), методике обучения иностран-
ному языку в межкультурной парадигме (С.К. Гураль, 
О.А. Обдалова, Т.О. Краснопеева). 

Так, И. Кечкеш в своей статье говорит о семанти-
ко-прагматическом аспекте речи и о том, сколько 
фактического ситуационного контекста нужно языко-
вым знакам для того, чтобы они были значимыми в 
коммуникативном процессе. Целью работы О.А. Об-
даловой является определение способов формулиро-
вания косвенных сообщений о подлинных прямых 
высказываниях русскими изучающими английский 
язык; в ней автор утверждает, что, поскольку процесс 
передачи чужой речи включает в себя следствие и 
умозаключения говорящего и слушателя, соответ-
ственно, при передаче значения подлинного сообще-
ния говорящего в форме косвенной речи личный кон-
текст высказывания играет жизненно важную роль. 

Основываясь на приведенных источниках, мето-
дология данного исследования была разработана 
группой ученых факультета иностранных языков 
Томского государственного университета, проводя-
щих исследование в рамках деятельности лаборато-
рии социокогнитивной лингвистики и обучения ино-
язычному дискурсу под руководством профессора 
Кечкеша [17, 18]. В нашем исследовании централь-
ным фокусом внимания являлось проявление косвен-
ной речи при иноязычной коммуникации. По опреде-
лению И.Л. Бим, «коммуникативная компетенция – 
это способность и готовность к межкультурному и 
межъязыковому общению с носителями языка» [19]. 
Компоненты коммуникативной компетенции пред-
ставлены в моделях таких отечественных педагогов, 
как Н.М. Белякова [20], В.В. Сафонова [21], которые 
выделяют социолингвистическую, лингвострановед-
ческую, общекультурную и другие составляющие. 
П.В. Сысоев также отмечает опыт общения, личност-
ное отношение и владение способами языка как важ-
ные компоненты полноценной речевой деятельности 
[22]. В работах зарубежных педагогов К. Пюрена и 
Ж.-К. Беакко описаны этнолингвистический и дея-
тельностный компоненты коммуникативной компе-
тенции [23]. Владение всеми компонентами коммуни-
кативной компетенции влияет на способность обуча-
ющегося адекватно воспринимать аутентичную речь и 
передавать ее содержание посредством косвенной 
речи, осмыслять прагматическую структуру кон-
струкций, их порождение и употребление. Посред-
ством косвенной речи говорящий передает информа-
цию реципиенту, но речевая форма сообщения опре-
деляется многими лингвистическими и экстралингви-
стическими факторами и может разниться в зависи-
мости от ситуации общения и субъекта коммуника-
ции. 

В рамках данного исследования необходимым 
представляется анализ прагматических факторов, 
влияющих на речевосприятие и речепорождение ис-
следуемых субъектов. Особенности конкретной ком-
муникативной ситуации в значительной мере влияют 
на форму передачи аутентичной речи. При формули-
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ровке косвенного высказывания фокус говорящего 
обращен на содержание сообщения. Форма высказы-
вания может быть прямая и косвенная. Косвенная 
речь прагматична по своей природе. В этой связи 
необходимо упомянуть таких зарубежных исследова-
телей, как Мэй [24], разработавшую теорию прагмем, 
которые связаны с конкретным прагматическим ак-
том, и Капоне [16], утверждавшим, что данная теория 
может быть использована для объяснения прагмати-
ческой эквивалентности. Существуют и другие сто-
ронники этой точки зрения. Так, Кечкеш [25–28] вы-
двигает динамическую модель значений (DMM), в 
которой смысловое ядро отражает инвариантную 
прагматическую функцию или содержание сообще-
ния, в то время как периферийная часть является воз-
можным уточнением данного инварианта. Ученый 
утверждает, что вектор интерпретации речевого со-
общения в любой прагматической теории должен ид-
ти в двух направлениях: учитывать и ситуационный 
контекст, и контекст, содержащийся непосредственно 
в сообщении. В области порождения речи и ее интер-
претации для субъектов речевой деятельности, не яв-
ляющихся носителями языка, этот факт имеет реша-
ющее значение, поскольку, являясь реципиентами, 
прежде всего воспринимают контекст, закодирован-
ный в высказываниях на языковом уровне, и только 
после этого происходит переключение внимание на 
фактический ситуационный контекст. 

Согласно социально-когнитивному подходу, ин-
дивидуальные особенности говорящего влияют на 
процесс речепорождения подсознательно. Как соци-
альные, так и индивидуальные факторы формируют 
коммуникативный процесс. Важная роль в косвенной 
речи уделяется ситуационному контексту. Это осо-
бенно очевидно на примерах выражений, где говоря-
щий не столько фокусируется на содержании ориги-
нального сообщения, сколько на тех его частях, кото-
рые имеют наиболее важную, на его взгляд, семанти-
ческую наполненность. В этом случае грамматическая 
структура предложения может быть упрощена или, 
наоборот, приобрести более сложную форму, в отли-
чие от исходного высказывания. Семантическое 
наполнение и выбор лексических единиц, используе-
мых при передаче прямой аутентичной речи с учетом 
ситуационного контекста, также могут претерпеть 
некоторые субъективные изменения в зависимости от 
восприятия ситуации. 
 

Исследование 
 

В рамках данной статьи опишем и проанализируем 
ход и результаты экспериментального исследования, 
направленного на изучение механизмов формирова-
ния коммуникативной компетенции студентов неязы-
ковых направлений при моделировании ситуаций для 
передачи прямой аутентичной речи. 

Эксперимент проводился в 2017 г., в нем приняли 
участие 15 студентов первого и второго курсов бака-
лавриата в возрасте 17–22 лет, из них мужского по-
ла – 13 участников и женского пола – два, которые 
являются носителями русского языка и изучают ан-
глийский язык как иностранный по направлению 

03.03.03 «Радиофизика». Все студенты на момент 
эксперимента проходили обучение в Томском госу-
дарственном университете на радиофизическом фа-
культете. Курс обучения английскому языку у данно-
го контингента обучающихся охватывает два акаде-
мических года обучения с 468 ч аудиторной контакт-
ной работы. Никто из респондентов не проходил обу-
чение и не проживал в англоговорящей стране ранее. 
Два респондента отметили два родных языка в языко-
вой связке: бурятский и русский, тувинский и рус-
ский. Языковое тестирование показало, что знание 
английского языка студентов соответствовало уровню 
Intermediate согласно Общеевропейским компетенци-
ям владения иностранным языком.  

Большое внимание к данной теме вызвано тем, 
что специфика конструкций косвенной речи во 
многом сопряжена с формированием не только ре-
чевых навыков, но и коммуникативной компетен-
ции в целом [18].  

В эксперименте был использован видеоряд с запи-
сью 12 речевых высказываний разных типов, выбран-
ных из корпуса современного английского языка в 
представлении молодых американских студентов. 
Шесть высказываний были прочитаны мужчиной и 
шесть – женщиной. Запись речи максимально была 
приближена к естественному темпу разговорной речи. 

Обучающиеся были проинформированы о целях и 
задачах эксперимента, каждый из участников подпи-
сал договор о добровольном участии в эксперименте. 
Участники получили инструкции по выполнению за-
дания, которое заключалось в том, чтобы просмотреть 
видеозапись, прослушать каждое высказывание два-
жды и изложить его содержание при помощи косвен-
ной речи.  

Стимулы, представленные студентам, содержали 
по четыре высказывания следующих типов: повество-
вательные, вопросительные, побудительные. Каждый 
участник получил бланк для заполнения, в котором 
необходимо было письменно зафиксировать свой от-
вет. Студентам было предоставлено время для записи 
ответа в бланке.  

Пример бланка: 
Task: Please listen to each utterance of the speaker 

(John / Mary) on the screen carefully, and report it. 
Prompts by John 
1)_____________________ 
 
Prompts by Mary  
1)______________________ 
 
Видеоряд служил средством имитации есте-

ственной среды функционирования английского 
языка и способствовал погружению обучающихся в 
аутентичную коммуникативную ситуацию. Такая 
ситуация характеризуется тем, что носители языка 
порождают речь в естественном для англоязычного 
лингвосоциума темпе, языковой и прагматической 
форме.  

Перед проведением эксперимента с группой уча-
щихся была проведена работа по повторению темы 
«Способы трансформации прямой аутентичной речи в 
косвенную». 
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В контент-анализе работ приняли участие препо-
даватели английского языка, входящие в исследова-
тельскую группу. Выявлены определённые законо-
мерности в ответах студентов, которые могут быть 
использованы для усовершенствования методики 
обучения студентов бакалавриата нелингвистиче-
ских направлений по данной теме англоязычной 
грамматики.  

По нашему предположению, для оценки эквива-
лентности перевода необходимо учитывать следую-
щие параметры адекватности:  

1) грамматическая корректность, выражающая-
ся в сложности грамматической структуры переда-
ваемого сообщения; 

2) адекватность лексических средств, выражаю-
щаяся в сложности семантического наполнения пе-
редаваемого сообщения;  

3) точность передачи семантического смысла со-
общения с учетом ситуационного контекста, выра-
жающаяся в отсутствии грамматических ошибок и 
семантических потерь. 

В данном исследовании мы выделяем именно эти 
аспекты ввиду оценивания количества сохраненной 
информации при передаче сообщения с одного языка 
на другой субъектами речевой деятельности, не явля-
ющимися носителями английского языка, на котором 
передано сообщение-стимул. Для нас важно опреде-

лить пробелы в восприятии и декодировании сообще-
ний обучающимися и предложить методические ре-
комендации по моделированию ситуаций, которые бы 
улучшили эффективность обучения данному языко-
вому явлению.  
 

Результаты эксперимента и их обсуждение 
 

Прежде чем анализировать полученные результа-
ты, необходимо отметить тот факт, что для достиже-
ния эквивалентности высказывания в косвенной речи 
необходимо знание грамматических правил и лекси-
ческого значения слов. В настоящем исследовании 
было важно выявить те препятствия, с которыми 
сталкиваются учащиеся при изучении закономерно-
стей передачи прямой аутентичной речи.  

Для анализа материала была составлена таблица 
соответствующих исходных высказываний и их 
трансформаций в косвенной речи респондентов. 
Примеры исходных высказываний, предоставлен-
ных исследовательской группой лаборатории соци-
окогнитивной лингвистики и обучения иноязычно-
му дискурсу Томского государственного универси-
тета, работающей по проекту под руководством 
профессора Кечкеша, и варианты их трансформа-
ций в косвенную речь обучающимися представлены 
в табл. 1. 

 
Таблица  1  

Исходные высказывания и варианты их интерпретации в косвенной речи 
 

(Пунктуация и орфография респондентов сохранены) 
 

Исходное высказывание Варианты интерпретации в косвенной речи 
1. I'm tired of answering your silly questions. (statement) 
 

a) She confessed that she was tired of answering these ques-
tions. 
b) She told that she was tired of answering these silly ques-
tions. 
c) She said that she tired asked on your questions. 
d) She said “He had been answering on silly questions” 
e) She’s tired to answer for silly questions. 
f) She asked me that she tired to answer silly questions. 

2. Where do you think Jill has put the book? 
 (question)  

a) He asked where I thought Jill had put the book. 
b) He said where I thought Jill had put the book. 
c) He said that where (is) did he put the book. 
d) He asked where children put the book. 
e) He asked where Joe had bought the book. 

3. Don’t open the window, please. It’s chilly here. (request)  a) He told me not to open the window. 
b) John said that I shouldn’t open the window, because it’s 
chilly here. 
c) He asked don’t open the window, please. It’s chilling here.
d) He asked don’t open the window please. 
e) He asked you wasn’t open the window. 
f) He asked me didn’t open the window because it was 
chilling inside. 
g) He asked me to open the window. 
h) He asked, open the window, please. 
i) John asked you not to open the window. 

 
Из представленных примеров мы видим, что ре-

спонденты, несмотря на невысокий уровень владения 
языком, стремятся соблюдать правила согласования 
времен строго в соответствии с изученной ранее 
грамматической структурой. Об этом говорят вариан-
ты 1a), 1b), 2a), 2b), 3a), 3b), 3i), представленные в 
табл. 1.  

Качественный анализ адекватности передачи ис-
ходного сообщения в прямой речи согласно выде-
ленным критериям демонстрирует следующие по-
казатели: 

1) сложность грамматической структуры пере-
даваемого сообщения: верно соблюденная с грамма-
тической точки зрения структура встречается в вось-
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ми высказываниях (1a), 1b), 2a), 2b), 3a), 3b), 3g), 3i)), 
но только шесть из них (1a), 1b), 2a), 3a), 3b), 3i)) вер-
но передают смысл исходного сообщения;  

2) сложность семантического наполнения переда-
ваемого сообщения: сохранение семантического ядра 
исходного высказывания без существенного сбоя в 
коммуникации присутствует в 12 ответах (1a), 1b), 
1e), 2a), 2b), 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 3f), 3i)), без потери 
информации (передано семантическое ядро и перифе-
рия)  – в семи (1b), 1e), 2a), 2b), 3b), 3c), 3f)); 

3) точность передачи семантического смысла со-
общения с учетом ситуационного контекста: выска-
зывание 1а) учитывало ситуационный контекст, что 
позволило респонденту использовать глагол комму-
никации to confess, отличающийся от стандартных 
глаголов и позволяющий подчеркнуть эмоциональ-
ную составляющую говорящего.  

В результате количественного анализа было выяв-
лено, что из 20 высказываний, передаваемых русско-
язычными студентами нелингвистических направле-
ний средствами косвенной речи, шесть были близки к 
исходному смыслу (1a), 1b), 2a), 3a), 3b), 3i)).  

Из 45 высказываний обучающихся только 20 под-
лежали качественному анализу, что составляет прак-
тически половину от общего числа ответов. Другая 
половина была исключена по причине отсутствия се-
мантического ядра. Это можно увидеть из таких отве-
тов, как «Why look so happy?», которые не были 
включены в анализ, поскольку произошел коммуни-
кативный сбой при передаче исходного высказыва-
ния. Таким образом, приблизительно в 60% случаев 
обучающиеся испытывали трудности при передаче 
смысла исходного высказывания. В 33% высказыва-
ний в форме косвенной речи обучающиеся сохранили 
семантическое ядро исходного высказывания (1a), 
1b), 1e), 2a), 2b), 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 3f), 3i)). И толь-
ко 12% смогли качественно и адекватно передать им-
плицитное ядро высказывания при переводе прямой 
аутентичной речи в косвенную без семантических 
потерь и грамматических ошибок.  

Неспособность адекватно передать исходное вы-
сказывание может быть следствием нескольких фак-
торов. Во-первых, непонимание лексического значе-
ния слов исходного высказывания. Это может быть 
вызвано ограниченным словарным запасом. Из при-
меров видно, что студенты не поняли лексических 
значений таких слов, как chilly, to be tired, silly, Jill.  

Во-вторых, сказывается недостаток компетенции в 
аудировании аутентичной разговорной речи и недо-
статочный опыт работы с аутентичным материалом, 
поскольку 88% студентов не смогли полностью вос-
принять на слух высказывания носителей языка. 

В-третьих, недостаток опыта использования пра-
вила трансформации прямой речи в косвенную при-
вел к потере информации. 

Проведенный эксперимент подтверждает гипо-
тезу о том, что косвенная речь представляет особую 
сложность для студентов-нелингвистов в курсе 
изучения иностранного языка. Мы полагаем, что 
форма репрезентации исходного высказывания в 
косвенном высказывании может быть новой и не-
понятной для изучающих язык. Когда обучающиеся 

сталкиваются с речью, порождаемой носителем 
языка, темп речи которого достаточно высок, сту-
дент испытывает трудности в восприятии, прояв-
ляющиеся в непонимании лексического значения 
слов исходного высказывания, недостатке компе-
тенции в аудировании аутентичной разговорной 
речи и недостатке опыта использования правила 
трансформации прямой речи в косвенную. Далее 
присутствуют сложности с передачей прагматиче-
ского смысла высказывания, который может 
остаться за пределами понимания респондента. И, 
наконец, неспособность использовать грамматиче-
скую конструкцию, которая позволит передать ис-
ходное высказывание, не искажая его смысла, явля-
ется также одним из ключевых факторов сбоя ком-
муникации.  
 

Методические рекомендации 
по моделированию ситуаций 

 
Приняв во внимание полученные во время экспе-

римента эмпирические данные, мы разработали мето-
дические рекомендации по организации обучения 
студентов нелингвистических направлений подготов-
ки грамматической теме «Косвенная речь». 

На наш взгляд, важно создать условия для практи-
ки в передаче прямой аутентичной речи обучающи-
мися. Это включает следующие этапы работы с пра-
вилом: 

а) изучить модель построения передачи прямой 
аутентичной речи с последующим выполнением ком-
плекса упражнений для контролируемого и свободно-
го практического применения.  

Нами было выявлено, что студенты делают опре-
деленные ошибки в использовании грамматических 
конструкций при передаче косвенной речи, а именно 
в использовании правила трансформации прямой речи 
в косвенную. Необходимо обратить детальное внима-
ние на структуру предложения и проработать постро-
ение данных предложений в комплексе управляемых 
упражнений. В данном случае преподавателю реко-
мендуется контролировать, как студенты используют 
изученную структуру, чтобы избежать ошибок в 
дальнейшем: 

а) применять расширенный ряд глаголов комму-
никации для их вариативного применения в соответ-
ствии с прагматическими целями, такие как suppose, 
consider, believe, promise, refuse, offer, advise, beg, or-
der, warn, suggest, confess и другие;  

б) обеспечить условия, приближенные к есте-
ственным, для применения учащимися конструкций 
в свободной форме, т.е. сымитировать такую среду, 
где учащиеся могли бы реализовывать косвенную 
речь так, как они бы делали это в иноязычном 
лингвосоциуме. 

Немаловажным аспектом является подготовлен-
ность студентов к восприятию устной аутентичной 
речи. Подбор дидактического материала в учебном 
процессе будет напрямую зависеть от уровня языко-
вой подготовки студентов, а именно: уровень сложно-
сти лексики, сложность грамматических конструкций, 
скорость речи, воспроизводимой носителем языка. 
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При выборе аутентичного материала необходимо 
учитывать темп речи говорящего, четкость произно-
шения, громкость и другие аудиолингвальные аспек-
ты носителей языка, а также словарный запас обуча-
ющихся.  

Нами был разработан алгоритм действий для обу-
чения студентов теме передача высказывания из пря-
мой аутентичной речи в косвенную: 

1. Просим студентов дать определение прямой и 
косвенной речи, тем самым выясняя, знакомы ли бы-
ли обучающиеся с правилом до проведения экспери-
мента. Это позволит понять, есть ли необходимость в 
изучении правила или в его повторении. Ответ для 
проверки: Косвенная речь – это речь какого-либо ли-
ца, переданная точно по смыслу, но не дословно. Она 
не заключается в кавычки. После вводящего глагола 
можно употребить союз that, но можно и опустить 
его. Например, Mary said (that) she was very tired [29]. 

2. Рассматриваем классическую модель перевода 
предложения из прямой речи в косвенную на основе 
табл. 2. 

Таблица  2  
 

Классическая модель перевода предложения 
из прямой речи в косвенную 

 
Прямая речь Косвенная речь 

Mary: ‘I am very tired’ Mary said that she was very tired. 
 

3. Изучаем / повторяем модель построения пред-
ложения с использованием косвенной речи и ее 
трансформации (табл. 3). 

4. Расширяем модель рассмотрением случаев, ко-
гда вводный глагол коммуникации использован в 
прошедшем времени, времена в косвенном предложе-
нии изменяются. Модель изменения времени в кос-
венной речи представлена в табл. 4. 

 
Таблица  3  

Модель построения предложения с использованием косвенной речи 
 

Подлежащее Вводный глагол (That) Косвенная речь 

Местоимение I, he, 
she, you, we, they etc. 
Имя Mary, Jim, etc. 

said / told / etc. необязательно та информация, которая 
передается 

Mary  Said (that) she was very tired 
He  told  that  he was leaving the next day 

 
Таблица  4  

 
Расширенная модель построения предложения с использованием косвенной речи 

 
Прямая речь Косвенная речь 
Present tenses Past tenses 
Future (will) Future in the past (would) 
Модальные глаголы:  
can 
may 
must  
should 
could 

 
could 
might 
had to 
should 
could 

Past simple / present perfect Past perfect 
 

5. После объяснения грамматической структуры на 
основе данного алгоритма следует контролируемая 
практика применения правила. Основной целью прак-
тики выступает работа с моделью перевода прямой 
речи в косвенную, чтобы данная задача не вызывала 
трудностей у учащихся при применении структуры в 
естественной языковой среде. Для практики можно 
выбрать комплекс грамматических упражнений с за-
полнением пропусков.  

 
Например,  
‘I’m selling my books.’ My brother said _________. 
‘I’ve booked the flight.’ Emma told me she________. 
Также в современной лингводидактической среде 

акцент делается на инновационные технологии, кото-
рые позволяют реализовать различные доступные 
новшества в образовательном процессе [30]. В этой 
связи представляется возможным предварительное 
использование интернет-тренажеров для осуществле-
ния контролируемой практики передачи прямой 

аутентичной речи. Мы рекомендуем следующий ре-
сурс такого типа Lingualeo. 

6. Далее следует постепенный переход от контро-
лируемой к свободной практике по отработке правила.  

Ниже представлен ряд обобщающих методических 
рекомендаций.  

1. В образовательной среде необходимо создать 
такие условия, чтобы обучающиеся поняли, как при-
меняется косвенная речь в естественной среде, по-
скольку она присутствует во многих коммуникатив-
ных ситуациях. Создание коммуникативного контек-
ста, имитирующего аутентичную ситуацию, позволя-
ет эффективно использовать данное правило. Следует 
отметить, что попытка приблизить речь обучаемых к 
речи носителей в выборе грамматических элементов, 
адекватных ситуации межкультурного общения, в 
любом случае требует достаточно большого количе-
ства времени и определенной технологии обучения. В 
результате процесса обучения иноязычной граммати-
ке студенты должны повысить степень грамматиче-
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ской аутентичности, приближаясь к грамматической 
системе носителей языка [31]. Для имитации есте-
ственности общения на иностранном языке и созда-
ния коммуникативного контекста нами предлагается 
использовать ролевую игру «Посредники» («Go be-
tweens»).  

Дидактические и методические условия проведения 
данной ролевой игры. Ролевая игра выполняет обуча-
ющую функцию. Студенты делятся на небольшие 
группы из трех человек, у каждого из них есть своя 
задача. Двое субъектов не разговаривают между собой, 
а третий, посредник, осуществляет коммуникацию 
между ними. Задача посредника состоит в передаче 
информации от одной «враждующей» стороны к дру-
гой в форме косвенной речи. Студенты меняются ро-
лями таким образом, чтобы каждый исполнил роль 
посредника в процессе этой игры. Преподаватель мо-
жет задавать различные темы для данного упражнения, 
в зависимости от изучаемого лексического материала 
(например, отношения, политика, образование, стерео-
типы и межкультурные различия). 

Для осуществления практики со студентами с более 
низким уровнем владения языком, предпочтительнее 
создать карточки с исходными высказываниями в пря-
мой речи, которые выступают в качестве стимулов. 
Для практики на занятиях с более продвинутым уров-
нем языка, преподаватель может ограничиться только 
предоставлением темы, в то время как учащиеся со-
здают высказывания самостоятельно. Данная игра поз-
воляет студентам практиковать активное использова-
ние косвенной речи в ситуации близкой к естествен-
ной. В ходе выполнения упражнения учащиеся перево-
дят прямую речь в косвенную. Адекватность перевода 
контролируется преподавателем согласно критериям, 
приведенным в аналитической части исследования. 
Данное упражнение направлено на правильное исполь-
зование структуры косвенного предложения и кор-
ректное употребление времен учащимися. 

2. Поскольку исследование показало, что учащие-
ся используют однообразные вводящие глаголы ком-
муникации при передаче косвенной речи. В большин-
стве случаев диапазон используемых глаголов огра-
ничен тремя единицами: said, told, asked. Методиче-
ской рекомендацией является работа со следующим 
рядом глаголов: promise, refuse, offer, advise, beg, or-
der, warn, suggest, confess. Вводящие глаголы комму-
никации являются одной из основных составляющих 
косвенной речи, и они передают прагматический 
смысл высказывания. Очень важно расширить список 
глаголов, которые студенты могут использовать при 
передаче высказывания. Наиболее полезными явля-
ются глаголы, которые важны для развития коммуни-
кативной компетенции. Данные единицы могут быть 
представлены следующим образом (табл. 5). 
 

Таблица  5  
 

Вводящие глаголы коммуникации при передаче 
косвенной речи 

 
Promise, refuse, 

offer 
Advice, ask, beg, 

order, warn 
Suggest 

+ to infinitive + sb + to infinitive + ing form 

Важно отметить, что для достижения задачи раз-
вития коммуникативной грамотности при изучении 
передачи высказываний из прямой речи в косвенную, 
необходимо изучать глаголы в контексте. На этапе 
когнитивного понимания задействуется когнитивный 
контекст, детерминированный сознанием вступающих 
в коммуникацию субъектов. Он свидетельствует об 
общем понимании содержания сообщения [32]. 
Например, глаголы из группы advise (советовать) 
используются с прямым дополнением, после которого 
следует инфинитив с частицей to. Таким образом, 
предполагается, что студент, изучая структуру пред-
ложения, запомнит прагматический смысл употреб-
ления данного сочетания слов. Например, Mary ad-
vised me to buy a notebook. Mary begged me to give her 
my notebook. Mary ordered me to give her my notebook. 
(Мэри посоветовала мне купить блокнот. Мэри умо-
ляла отдать ей мой блокнот. Мэри приказала дать 
ей мой блокнот). Сравнивая примеры употребления 
разных вводящих глаголов в однотипном контексте, 
студенты могут лучше понять смысл их употребления 
в разных ситуациях. Успешность взаимодействия 
коммуникантов будет во многом зависеть от условий, 
в которых данный текст актуализируется, а также от 
успешности когнитивно-дискурсивной деятельности 
субъектов коммуникации [33].  

Данные глаголы характеризуются определенной 
эмоциональной окраской, поэтому, чтобы их запом-
нить и применить, в практические задания должен 
быть включен эмоциональный компонент. Для этой 
цели представляется возможным использовать 
упражнение Gossip (сплетня), в котором сочетается 
использование аутентичных материалов и включе-
ние эмоционального компонента, позволяющего 
расширить спектр методических ресурсов, использу-
емых в ходе занятия. Для выполнения этого упраж-
нения необходим видеоряд с записью монологов 
различных известных личностей, актеров или поли-
тиков, которые известны студентам. Видеоряд с 
краткими повествовательными, восклицательными и 
вопросительными монологическими высказывания-
ми, отобранные из части фильма или интервью, мо-
гут способствовать более глубокому усвоению пра-
вила. Задача преподавателя заключается в том, что-
бы подобрать аутентичный материал, предваритель-
но представив и переведя лексические единицы, 
представляющие семантическую сложность для 
учащихся. Задача учащихся заключается в просмот-
ре видео и передаче не только семантического инва-
риантного ядра высказывания, но и его эмоциональ-
ного окраса при помощи вводящих глаголов комму-
никации. Эффективность данного упражнения со-
стоит в введении в обучение элементов игры и по-
гружении обучающихся в аутентичную коммуника-
тивную ситуацию, приближенную к естественной 
среде. В таком случае затрагиваются личностно ори-
ентированные характеристики учащихся (например, 
рассказ о кумирах), что повышает мотивацию. 
Например, Eminem: ‘For sure. There are ups and 
downs. I haven’t had a perfect career.’ – Eminem con-
fessed that for sure, there were ups and downs and he 
hadn’t had a perfect career.  
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3. В контексте различных направлений подготовки 
актуальной представляется работа с цитатами великих 
ученых, соответствующими специальности обучаю-
щихся. Перевод в косвенную речь общеизвестных 
истин или всеми известных фактов осуществляется в 
настоящем времени. Цитаты можно представить как в 
письменном виде, так и записать аудио или видео с 
носителями языка; использование видеоклипов всегда 
повышает интерес и способствует большей степени 
вовлеченности студентов. Использование различных 
способов передачи косвенной речи в данном упраж-
нении позволит расширить словарный запас. Комму-
никативное упражнение может стать более интерак-
тивным, если студенты будут объединены в микро-
группы, и они будут сообщать друг другу услышан-
ную информацию в форме косвенной речи. 

Например, на карточке обучающийся видит выска-
зывание: “Nothing happens until something moves” – 
Albert Einstein. Он переводит предложение в косвен-
ную речь, учитывая то, что это общеизвестная истина: 
Einstein declared that nothing happens until something 
moves. Посредством выполнения этого задания мы 
также организуем процесс формирования иноязычно-
го дискурса с уклоном в репрезентацию узкоспециа-
лизированных знаний, сознательное овладение струк-
турно-системными и функционально-семантическими 
характеристиками изучаемых единиц, реализуя ко-
гнитивно-коммуникативный подход к обучению ино-
странному языку [34]. 

Дополнительным заданием может быть написание 
небольшого интервью с известной личностью для 
журнала, где все ответы изложены в форме косвенной 
речи. При выполнении этих заданий оценивается ко-
гнитивно-дискурсивный и межкультурно-коммуни-
кативный аспекты речевой деятельности студентов по 
параметрам понимание / непонимание аутентичного 
иноязычного дискурса, глубина понимания (вербаль-
ный–смысловой уровень) и управление собственной 
речемыслительной деятельностью, способность соот-
нести с родной культурой и собственным жизненным 
опытом [35]. 
 

Заключение 
 

Проблема формирования коммуникативной ком-
петенции студентов высших учебных заведений носит 
ключевую роль для последующего становления обу-
чающихся специалистами новой формации. Цель со-
временного обучения иностранному языку заключа-
ется в развитии многоязычной личности во всем ее 

проявлении с формальным признанием самого разно-
образного опыта изучения языка и межкультурного 
общения. Исследование в области передачи прямой 
аутентичной речи было выбрано авторами, поскольку 
оно включает в себя работу когнитивных, прагмати-
ческих и языковых механизмов, что демонстрирует 
различные способы усвоения языка. Способность из-
лагать идеи на иностранном языке для межличностно-
го и межкультурного общения является общепри-
знанным требованием согласно федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам третьего 
поколения.  

В процессе обучения иностранному языку внима-
ние будущего квалифицированного специалиста 
должно быть направлено на анализ конкретной ситу-
ации общения, а не только на преодоление языковых 
трудностей, т.е. обучающийся должен овладеть ино-
язычным инструментарием в такой мере, чтобы по-
нимать, адекватно интерпретировать не только текст, 
но и контекст ситуации общения и строить на этих 
основах успешное взаимодействие с партнером по 
коммуникации. Кроме того, разработка вариативных 
форм взаимодействия в профессиональной сфере во 
многом сопряжена со знанием культурных особенно-
стей и менталитета иностранных коллег, другими 
словами, российский специалист должен быть готов к 
межкультурной коммуникации в профессиональной 
сфере. В этом заключается специфика познания при 
усвоении содержания образовательной области ино-
странного языка [36–38]. 

Уровень владения коммуникативной компетенци-
ей обучающимися напрямую зависит от их способно-
сти достигать цели коммуникации в полной мере в 
естественной иноязычной среде, исходя из контексту-
альных особенностей текста, сохраняя семантическое 
ядро высказывания. Адекватная передача прямой 
аутентичной речи является одним из признаков высо-
кого уровня понимания и применения иностранного 
языка, поскольку специфика употребления конструк-
ций данного типа обладает определенной сложностью 
в связи с прагматическим характером коммуникации.  

Данное исследование вносит практический вклад в 
процесс формирования коммуникативной компетен-
ции студентов, поскольку предлагает ряд методиче-
ских рекомендаций, основанных на качественном 
анализе опытной модели исследования. Вследствие 
проведенного анализа выявлены трудности при пере-
даче прямой аутентичной речи студентами нелингви-
стических специальностей и предложены методы их 
решения. 
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The article discusses the formation of communicative competence among students of non-linguistic faculties as one of the most 
important goals of professional training of a specialist of a non-linguistic speciality in modelling situations to render direct authentic 
speech. In accordance with the latest regulatory acts in education, the formation of a foreign language communicative competence is 
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one of the fundamental requirements of our time. Most of the federal state educational standards include this competency, taking into 
account the linguistic, discursive, sociocultural components. The principle of communicativeness is directly related to teaching a 
foreign language at all levels, and proper knowledge of indirect speech enables a student of a higher educational institution to 
implement this principle in a natural language environment. Since the speaker conveys information to the recipient through indirect 
speech, this type of speech is pragmatic. Therefore, when choosing teaching methods for a teacher, it is important to consider that 
indirect speech is pragmatic in nature. The recipient perceives, decodes authentic information, transforms it into indirect speech and 
reproduces, thereby using complex cognitive mechanisms. Each student has their own individual perceptive characteristics, the level 
of knowledge of a foreign language, they are more or less predisposed to one or another type of speech activity. In formulating an 
indirect statement, the speaker’s focus is on the content of the message. Therefore, it is important to study the cognitive mechanisms 
of the formation and application of direct authentic speech rendering by students and its transformation into indirect. The article 
analyses the quality of methodological support and the development of this competency in the framework of the modern educational 
environment; makes a theoretical overview of the Russian and foreign methodological literature on the formation of indirect speech 
skills; hypothesizes that the representation of the original statement in an indirect form may be new for language learners, thus 
decreasing comprehension when simulating situations for rendering direct authentic speech; presents a study aimed at examining the 
mechanisms of the communicative competence formation in non-linguistic students when they model situations to render direct 
authentic speech. The level of students’ communicative competence depends directly on their ability to achieve the goal of 
communication fully in a natural foreign language environment, based on the contextual features of the text, while maintaining the 
semantic core of the utterance. The article also evaluates the results of the study and offers methodological recommendations. 
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Л.В. Тарасова, Т.С. Тимакова 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
 

Цель исследования – оценка психологической готовности спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука, на фоне 
итогов их выступлений в соревнованиях высокой ответственности. Обследование с помощью психологических методик 
группы сильнейших стрелков из лука, мужчин и женщин, взрослых и юниоров, выявило невысокий уровень их психологи-
ческой готовности к условиям соревнований такого типа, что позволило определить актуальность путей повышения их со-
ревновательной надежности и конкурентоспособности. 
Ключевые слова: мотивация; психоэмоциональное состояние; саморегуляция; соревновательная реализация; свойства 
личности; стрельба из лука; экстремальные факторы. 

 
Актуальность исследования 

 
Начиная с 2011 г. по решению Международной 

федерации стрельбы из лука (FITA), аналогично дру-
гим олимпийским стрелковым дисциплинам, был 
принят принципиально иной тип спортивных состяза-
ний. С изменением правил соревнований в сторону 
повышения их зрелищности внедрялась практика 
матчевой (дуэльной) стрельбы. В этих условиях даже 
высокий уровень технической подготовленности не 
гарантирует еще победы спортсменам [1]. При этом 
даже один неудачный выстрел нельзя исправить: счет 
достижений идет на центральность попаданий в ми-
шень (10Х), что обеспечивает высокую конкуренто-
способность спортсмена. Необходимо отметить, что в 
стрельбе каждый выстрел является отдельным стар-
том, продолжительность которого составляют секун-
ды [2]. 

Соревновательный фон и высокая конкуренция 
являются возмущающим обстоятельством, при этом 
точность технического действия, приложенное стрел-
ком усилие при выстреле, устойчивость и концентра-
ция внимания – факторами успеха. Тем не менее на 
престижных международных соревнованиях, как пра-
вило, от семи до десяти сильнейших участников де-
монстрируют равную сумму набранных очков. Такая 
ситуация вызывает необходимость проявления всех 
сопутствующих факторов спортивного мастерства и в 
первую очередь тех, которые интегрированы психи-
кой спортсмена. Сопутствующая состязаниям психи-
ческая напряженность требует от стрелка полной уве-
ренности в себе и в своих возможностях при сохране-
нии состояния внутреннего психического равновесия. 
В условиях повышенной ответственности новый 
формат состязаний требует высокой степени само-
контроля и способности к саморегуляции состояния 
от спортсмена [3]. 

Следовательно, в подготовке стрелка из лука вы-
сокой квалификации на первый план выходит его 
способность к управлению своим состоянием, моти-
вируя себя к постоянному совершенствованию своего 
мастерства и проявлений его эффективности в усло-
виях соревновательного стресса. К сожалению, иссле-
дования показывают, что далеко не всегда тренеры 
обращают внимание на личностные особенности 
спортсменов, их психоэмоциональное состояние, что 
существенным образом снижает качество соревнова-
тельной реализации в условиях остро протекающей 

конкурентной борьбы [4]. В этой связи возникает осо-
бая актуальность для повышения соревновательной 
надежности стрелков из лука поиска резервных ис-
точников роста их спортивного мастерства.  

Цель исследования – изучить критерии психоэмо-
ционального состояния стрелков из лука примени-
тельно к итогам их выступлений в соревнованиях вы-
сокой ответственности. 
 

Методы исследования, контингент 
 

В исследовании приняли участие стрелки из лука 
основного и резервного составов в возрасте 20–33 лет 
при среднем возрасте (25 ± 4) лет и стаже занятий 
избранным видом спорта (12 ± 2) лет. По спортивной 
квалификации все спортсмены были не ниже мастера 
спорта РФ, преимущественно МСМК и ЗМС. 

На первом этапе исследования был проведен ана-
лиз эффективности выступлений российских стрелков 
в сравнении с достижениями сильнейших спортсме-
нов Европы и мира. На втором этапе исследований в 
соответствии с учетом данных результативности вы-
ступлений российских стрелков были рассмотрены их 
личностные особенности, а также спектр характери-
стик шести факторов мотивации на занятия спортом и 
степень их психоэмоционального / физического «вы-
горания». Личностные особенности стрелков из лука 
изучали с использованием методики Макса Люшера и 
его интерпретации различных вариантов цветовыбора 
[5, 6]. Выраженность мотивационного компонента 
стрелков из лука определяли по широко используемой 
в спортивной практике методике Э. Деси и Р. Райана в 
адаптированном варианте для русскоязычного кон-
тингента [7–9]. Опросник «Почему я занимаюсь спор-
том» позволял установить у спортсменов приоритеты 
мотивов занятий спортом как внутреннего, так и 
внешнего свойства. 

В состав мотивов внутреннего свойства входили 
такие факторы, как «знание», «компетентность», а 
также «увлеченность и интерес к занятиям деятельно-
стью». В состав мотивов внешнего свойства входили 
факторы «идентификации», «интроекции» и «внешне-
го влияния». Факторы внутреннего свойства опреде-
ляют интересы спортсмена, связанные с возможно-
стями: 1) расширения кругозора и компетентности в 
избранной сфере деятельности; 2) развития и совер-
шенствования навыков в избранном виде спорта; 3) 
расширения сферы новых знакомств и интересов. 
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Факторы мотивов внешнего свойства определяют: 
1) влияние достижений спортсмена на его позицию 
в обществе и самоутверждение; 2) связь с чувством 
обязанности, а также ответственности и долга; 3) 
внешняя (общественная) значимость занятий спор-
том с отношением значимых для спортсмена лиц 
относительно его достижений в спорте. Тестирова-
ние стрелков из лука осуществляли в условиях 
предсоревновательной подготовки и накануне со-
ревнований в виде заполняемых листов-опросни-
ков. Анализ характера мотивационных движителей 
и оценки психоэмоциональной удовлетворенности 
спортивной деятельностью был проведен с учетом 
половой принадлежности спортсменов и выделени-
ем двух возрастных категорий – представителей 

стартовых составов сборной и их ближайшего ре-
зерва. Тест на определение степени «выгорания» 
позволял оценить три уровня его возможностях, 
собственно психоэмоционального / физического 
выгорания и значимости высших достижений в ка-
рьере спортсменов в целом. Указанные методики 
позволяют выявить у стрелков разное предпочтение 
мотивационных факторов и особенности их пси-
хоэмоциональной сферы. В качестве оценочного 
материала были использованы степени выраженно-
сти по критериям неуверенности в своих критерии 
оценки психоэмоционального состояния спортсме-
нов на основе авторских первоисточников, а также 
разработанной нами 7-уровневой шкалы оценки 
факторов мотива занятий спортом (табл. 1). 

 
Таблица  1  

Уровневая шкала оценки выраженности мотивов занятий спортом 
 

Уровень оценки суммарной оценки шести факторов, в баллах 
Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 
99 и меньше 100–109 110−119 120−130 131−140 141−150 151 и выше 

 
Шкала оценки выраженности у спортсменов моти-

вационного компонента преимущественно основана 
на материале динамических наблюдений пловцов са-
мой высокой квалификации [9]. Кроме того, ряд пуб-
ликаций 2019 г. был посвящен сравнительному анали-
зу индивидуально-типологических различий предста-
вителей этих двух видов спорта, различающихся по 
уровню социальной востребованности [10, 11]. 

Полученные данные обрабатывались с помощью 
программного обеспечения Microsoft Excel 2013 и 
Statistica 13.0. Анализ исследуемых показателей про-
изводился с помощью вычисления суммы факторов ∑, 
средней арифметической величины М, среднего квад-
ратического отклонения σ и коэффициента вариации 
средних значений ʋ. Взаимосвязь исследуемых пока-
зателей определялась с помощью корреляционного 
анализа Пирсона. 
 
Анализ выступлений российских стрелков из лука 
 

Результаты протоколов спортивных выступлений 
на международных соревнованиях в стрельбе из лука 

сезона 2019 г. позволили определить уровень мастер-
ства российских спортсменов – мужчин и женщин – 
относительно выступлений мировых лидеров. В оцен-
ку успешности выступлений, помимо набранной сум-
мы очков, включен также показатель количества по-
паданий спортсменами в центр десятки (10Х). Отме-
тим, что олимпийская программа состязаний в 
стрельбе из лука предполагает предварительное про-
хождение квалификационного раунда. Для участия 
непосредственно в состязаниях у лиц с одинаковым 
числом очков производят учет у них центровых деся-
ток, эквивалентных их пиковому значению.  

В табл. 2 представлены данные эффективности 
выступлений призеров международных стартов в се-
зоне 2019 г. относительно российских спортсменов. 
Из таблицы видно, что по результатам соревнований 
квалификационного раунда олимпийской программы 
на этапах Кубка мира и Европейских игр призеры-
мужчины набрали в среднем на 25 очков больше, чем 
российские участники, а призеры-женщины – на 
30,8 очков больше по сравнению с российскими жен-
щинами. 

 
Таблица  2  

 

Суммарная величина набора очков и процент попадания в центр мишени призеров и российских участников 
международных соревнований сезона 2019 г. 

 

Место 
Призеры мужчины, 

очки 
10Х, % 

Мужчины, 
Россия, 
очки 

10Х, % 
Призеры 
женщины, 

очки 
10Х, % 

Женщины, 
Россия, 
очки 

10Х, % 

1 680,4 41,2 657 25,8 675 37,2 647,8 26 

2 678,6 37,8 651,6 24,8 667,2 31,4 639,2 22 

3 675,6 37,6 650 20,2 663,6 28,4 626,5 16,5 

М 678,2 38,9 652,9 23,6 668,6 32,3 637,8 21,5 

σ 2,4 2,0 3,7 3,0 5,8 4,5 10,7 4,8 

ʋ  0,35 5,14 0,56 12,71 0,86 13,93 1,67 22,32 

Примечание. M – средняя арифметическая величина; σ – среднее квадратическое отклонение (сигма); ʋ – коэффициент вариации сред-
них значений; 10Х – центровая десятка. 
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Характерно, что представители российских ко-
манд имели существенно хуже результаты попадания 
в центр десятки по сравнению с призерами: у мужчин 
на 15,3%, а у женщин – на 10,8%. Анализ индивиду-
альной суммы набранных очков квалификационного 
раунда у отдельных российских спортсменов (в ос-
новном из числа резервного состава) отражает не-
устойчивость их результативности, на что указывает 
коэффициент вариации рассматриваемых значений 

(ʋ = 0,56 и ʋ = 1,67) по сравнению с теми же показате-
лями у представителей призовых мест (ʋ = 0,35 и ʋ = 
0,86 соответственно). Анализ показателей разброса 
попаданий при стрельбе в мишень (σ) свидетельству-
ет, что у россиян-мужчин он практически в 1,5, а у 
женщин – почти вдвое больше по сравнению с призе-
рами. На рис. 1 достижения спортсменов с разными 
показателями успешности в стрельбе из лука пред-
ставлены более наглядно. 

 
Рис. 1. Соотношение показателей результативности выступлений российских стрелков из лука  

относительно участников призовых мест  
 

Интересно отметить, что по числу центровых попа-
даний россиянки практически не отличаются от своих 
более успешных конкуренток. Отметим также, что по 
итогам выступлений в этих соревнованиях три россий-
ские спортсменки выполнили лицензионные условия 
для участия в Олимпийских играх в Токио. Заметим 
также, что российские женщины, будучи самыми воз-
растными и опытными участницами команды, по точно-
сти стрельбы и проценту попадания в центр десятки 
существенно отличаются от российских мужчин, однако 
в целом уступают своим более успешным соперницам.  

Таким образом, сравнительный анализ выступления 
российских стрелков из лука, мужчин и женщин, на 
международных соревнованиях 2019 г. свидетельствует 
о недостаточном уровне демонстрации их спортивного 
мастерства. Такие критерии спортивных достижений, 
как общая сумма набранных очков и количество попа-
даний в центр мишени, отражают недостаточную спо-
собность в условиях высокой конкурентной борьбы к 
стабильной стрельбе относительно своего потенциала 
специальной (технической) подготовленности. Низкая 
способность противостоять влиянию психологически 
экстремальных факторов стрельбы опосредованно отра-
зилась снижением уровня их технических возможно-

стей. При некотором преимуществе женского состава 
относительно мужчин вариативность числа попаданий в 
центр десяток подчеркивает их общую неустойчивость к 
реализации своих умений в сложных условиях соревно-
вательной деятельности. Итоги выступлений в квалифи-
кационном раунде и наличие числа крестовых десяток 
указывают на преимущество соперников мирового клас-
са относительно российских спортсменов, что нашло 
свое отражение непопаданием мужского состава в стар-
товый процесс состязаний. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о необходимости поиска новых 
резервных источников в системе подготовки российских 
стрелков из лука, способствующих повышению каче-
ству их спортивной реализации соответственно рейтин-
гу призовых мест в международных стартах. 
 

Результаты изучения психоэмоциональной 
сферы стрелков из лука 

 
В табл. 3 представлены средние значения суммарной 

величины значимости шести разных факторов мотивов 
внутреннего и внешнего свойства у российских стрелков 
из лука, а также показатель амотивации как признак не-
определенности их занятий видом спорта. 

 

Таблица  3  
Показатели мотивационной активности и выгорания стрелков из лука в условиях соревнований 

и на подготовительном этапе тренировочного процесса, баллы 
 

Состав групп 
Оценка мотивационных составляющих Оценка критериев выгорания* 

∑3внутр. 
мотивов 

∑3внешн. 
мотивов 

∑6 
Показатель 
амотивации 

1-й 2-й 3-й Общая сумма 

Мужчины, 
4 чел. 

48,75 
(39–57) 

51,0 
(39–58) 

99,75 
(81–116) 

8,5 
(5–14) 

11,75 
(9–16) 

7,75 
(6–15) 

6,50 
(5–11) 

26,0 
(20–42) 

Женщины 
4 чел. 

56,25 
(51–56) 

56,75 
(49–65) 

113,0 
(100–120) 

12,5 
(9–17) 

12,25 
(10–14) 

7,25 
(5–16) 

8,50 
(5–13) 

28,0 
(16–38) 

Мужчины, 
7 чел. 

63,3 
(50–79) 

60,7 
(36–72) 

124,0 
(91–151) 

12,3 
(5–19) 

12,0 
(8–15) 

6,7 
(5–10) 

7,3(5–12) 
26,0 

(19–36) 
Женщины 

6 чел. 
60,5 

(43–72) 
46,3 

(30–65) 
106,8 

(73–137) 
9,8 

(7–14) 
12,2 

(6–17) 
6,8 

(5–10) 
7,5 

(5–11) 
26,5 

(16–32) 
Примечание. ∑ – сумма факторов мотивации. 
*Обозначение критериев выгорания: 1-й – показатель уверенности / неуверенности в своих возможностях; 2-й – показатель собственно 
психоэмоционального / физического выгорания; 3-й – показатель потери ценности высших достижений в спорте. 

М (призеры)  М (Россия) Ж (призеры) Ж (Россия)

Сумма очков 678,2 652,9 668,6 637,8

10Х 38,9 23,6 32,3 21,5

678,2 652,9 668,6 637,8

38,9 23,6 32,3 21,5

Сумма очков 10Х
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В табл. 3 также представлена величина оценки их 
психоэмоционального / физического состояния по 
трем критериям его составляющих. Верхние две стро-
ки таблицы занимают данные стартовых составов ко-
манд стрелков из лука, полученные в период соревно-
вательного этапа выступлений сезона 2018 г., в ниж-
ней его части – данные обследований в период подго-
товительного этапа сезона 2019 г. 

В условиях состязаний в группе мужчин-стрелков 
мы наблюдаем низкий уровень мотивационной удо-
влетворенности при умеренной выраженности пока-
зателя амотивации (верхняя часть табл. 3). Показатель 
амотивации для спортсменов профессионального 
уровня может свидетельствовать об определенной 
неуверенности в себе и снижении интереса к соревно-
ваниям. Но при этом суммарный показатель выгора-
ния свидетельствует в целом о невысоком уровне их 
психоэмоциональной реакции на предстоящую сорев-
новательную нагрузку. Подчеркнем, что показатель 
критерия 1 вносит наибольший вклад в суммарную 
оценку выгорания, четко указывая на повышенный 
уровень неуверенности стрелков в своих возможно-
стях. Однако при этом показатель ценности высших 
достижений в спорте свидетельствует о высокой сте-
пени их значимости для самих спортсменов. Также 
следует отметить весьма широкий размах индивиду-
альных различий всего спектра изучаемых признаков. 
Если рассмотреть величину оценок по отдельным 
персоналиям, то наибольшие показатели неуверенно-
сти и «выгорания» отмечены у наиболее молодых 
спортсменов, причем претендующих на основные 
позиции в команде. Что касается состава женщин-
стрелков, величина оценок всех факторов мотивации 
(∑6) по сравнению с мужской группой больше, но и 
она находится в пределах оценки «ниже среднего» на 
фоне еще более высокого показателя амотивации. За 
исключением критерия самой усталости («выгора-
ния»), у женщин-стрелков при снижении показателя 
ценности высших достижений также выявлена уме-
ренно-повышенная степень неуверенности.  

В условиях подготовительного этапа 2019 г. ре-
зервный состав мужского контингента в целом де-
монстрировал оптимальный уровень мотивации на 

занятия спортом при небольшом превышении значи-
мости у них внутренних мотивов. Причем в мужской 
группе стрелков из лука диапазон суммарной величи-
ны оценки мотивов занятий спортом увеличился за 
счет самых молодых по возрасту спортсменов. Что 
касается показателей «выгорания», то их совокупная 
сумма баллов у них приближена к пределу значений 
низкого уровня. В группе женщин, как уже отмеча-
лось, более опытных по возрасту и спортивному ста-
жу, снижение суммарной оценки мотивации произо-
шло за счет снижения значимости факторов внешних 
мотивов и показателя амотивации на фоне небольшо-
го роста влияния внутренних мотивов. Все составля-
ющие показателя выгорания свидетельствуют о невы-
соком уровне состояния психоэмоциональной напря-
женности и той же неуверенности в своих возможно-
стях.  

В условиях того же тренировочного этапа 2019 г. 
были получены данные опроса группы молодежного 
(резервного) состава не старше 22 лет (табл. 4). Сум-
марная величина оценок факторов мотивации в муж-
ской группе юниоров соответствует оптимальному 
уровню с приоритетом значимости мотивов внутрен-
него свойства. Однако в силу весьма широкого диапа-
зона индивидуальных значений при оптимальной вы-
раженности мотивационного компонента данные сви-
детельствуют об их относительно условном состоя-
нии благополучия. Что касается показателей выгора-
ния, то можно отметить отсутствие у них каких-либо 
его признаков, за исключением все того же критерия 
неуверенности в себе. Общий показатель выгорания, 
включая критерии психоэмоциональной нагрузки и 
ценности высших достижений, указывает на позитив-
ный настрой юниоров мужского пола в целом. Что 
касается группы юниорок, то для них характерна тен-
денция снижения мотивационной составляющей за 
счет мотивов внешнего свойства при существенно 
меньшей вариативности индивидуальных показателей 
по сравнению с их ровесниками мужского пола. Вме-
сте с тем при высокой значимости высших достиже-
ний в группе девушек выявлен в целом наибольший 
показатель психоэмоционального и физического 
утомления.

 
Таблица  4  

Показатели мотивационной активности и выгорания в молодежной группе стрелков из лука 
 

Состав групп 

Оценка мотивационных составляющих Оценка критериев выгорания 

∑3 

внутр. 
мотивов 

∑3 

внешн. 
мотивов 

∑6 
Показатель 
амотивации 

1-й 2-й 3-й 
Общая 
сумма 

Юниоры, 
6 чел. 

65,03 
(55–79) 

59,67 
(51–80) 

124,7 
(111–159) 

8,83 
(6–13) 

10,33 
(7–15) 

6,50 
(6–8) 

6,50 
(5–11) 

23,17 
(20–42) 

Юниорки, 
5 чел. 

64,0 
(51–56) 

49,20 
(41–61) 

113,2 
(100–135) 

11,40 
(9–17) 

11,80 
(10–15) 

7,80 
(5–11) 

6,40 
(5–13) 

26,0 
(20–28) 

Примечание. ∑ – сумма факторов мотивации. 

 
Размах индивидуальных составляющих в выбор-

ках спортсменов потребовал проведения корреляци-
онного анализа параметров всех шести мотивацион-
ных предпочтений с включением показателей возрас-
та, спортивного стажа и основных размеров тела. 
Ввиду небольшой численности выборок были состав-
лены смешанные по половой принадлежности группы 

по данным подготовительного этапа подготовки 2019 г. 
Особое внимание уделили показателю амотивации, 
поскольку мы и ранее наблюдали рост его значений у 
спортсменов высокой квалификации в других видах 
спорта по мере продолжительности их соревнова-
тельных выступлений на международном уровне вы-
сокой ответственности.  
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Отметим сразу, что в группе из 11 юниоров обоего 
пола показатель амотивации оказался практически 
независимым. Положительная связь слабой силы бы-
ла выявлена лишь с показателями внутреннего мотива 
чувственного удовольствия и внешнего мотива зна-
чимости производимого впечатления спортсменом на 
окружающих его достижениями (r = 0,287 и 0,218). 
Отметим еще отрицательную связь между показате-
лем амотивации и длины тела (r = –0,648). Более зна-
чимые связи установлены между фактором мотива 
идентификации и фактором мотива получаемых чув-
ственных ощущений и интереса (r = 0,861), а также 
между внешними мотивами получения преференций 
от занятий спортом и идентификации (r = 0,844). От-
метим еще отрицательную связь стажа занятий спор-
том с факторами мотивов получения удовольствия, 
идентификации и интроекции (r = от –0,656 и до –0, 452 
соответственно). Между фактором идентификации и 
возрастом юниоров также выявлена связь небольшой 
силы отрицательного знака (r =–0,244).  

Что касается основного состава стрелков из лука, то 
по сравнению с контингентом юниоров их корреляци-
онная матрица отличается намного бóльшим числом 
взаимосвязей. Однако по своей совокупности все они 
отражают приоритетную важность потребности в иден-
тификации (самоутверждения) своей личности. За ис-
ключением показателей длины тела и возраста со всеми 
рассматриваемыми мотивами связи характеризуются 
статистической достоверностью. Наибольшую силу вза-
имосвязей проявляют внешние мотивы идентификации 
и интроекции (r = 0,706); идентификации и внешнего 
мотива общего характера (r = 0,931); идентификации и 
внутреннего мотива удовольствия от занятий спортом и 
интереса к ним (r = 0,690). На показатель амотивации 
небольшое влияние оказывают мотивы идентификации 
(r = 0,318) и интроекции (r = 0,345), а также возраст 
спортсменов (r = –0,278). Особо следует отметить, что 
мотивы компетенции, т.е. мотивация на эффективность 
и ориентацию на задачу, статистически не проявляют 
информативности; можно отметить лишь умеренную их 
связь с мотивами идентификации и получения префе-
ренций на основе собственных достижений (r = 0,512 и 
r = 0,443 соответственно). Связь показателей потребно-
сти в знаниях с показателем спортивного стажа также 
невелика (r = 0,309). 

Результаты изучения особенностей мотивацион-
ной сферы и критериев выгорания у отечественных 
представителей стрельбы из лука в определенной 
степени могут быть дополнены, исходя из анализа 
данных цветовыбора. Используя известную методику 
Макса Люшера, хотелось отметить, что устойчивая 
комбинация базовых цветов (синего, зеленого, крас-
ного, желтого) рассматривалась автором с позиции 
внутренней удовлетворенности человека, уверенно-
сти его в себе, самоуважения и ощущения внутрен-
ней свободы [6. С. 62]. Выбор основных цветов в ка-
честве доминирующего фактора в оценке личности 
автор методики рассматривал как предпосылки к ее 
гармоничному отношению с окружающим миром, 
наличию адекватных реакций на внешние условия и 
обстоятельства с ориентацией на выбор правильных 
решений. 

Для большинства стрелков из лука, особенно сре-
ди спортсменов мужского пола, характерна смена 
вариантов цветовыбора, тем самым, указывая на не-
устойчивость их душевного равновесия, нестабиль-
ность мироощущений и склонность к депрессивным 
реакциям. Присутствие в первых двух парах фиолето-
вого цвета отражает наличие у них доминанты идеа-
лизированных восприятий, во многом связанных с 
неустойчивостью мировосприятия и недоверием. В то 
же время стрелков мужской группы отличает тенден-
ция к пассивной позиции на фоне безоговорочного 
требования признания их лидерских позиций и пре-
восходства. Преобладание в «резерве» выбора крас-
ного цвета в сочетании с серым (третья пара цветовы-
бора) указывает на их повышенную потребность в 
покое без особой предрасположенности к активным 
действиям. В отличие от мужской выборки, для жен-
щин-стрелков из лука, напротив, характерно стремле-
ние к проявлению независимости и самостоятельно-
сти в сочетании с особой внимательностью и трезвым 
расчетом. Выбор красного цвета с разным цветовым 
сочетанием указывает на потребность активно проти-
водействовать возникающим препятствиям, но с 
предпочтением выбора бесконфликтного достижения 
целей.  

Таким образом, оценка свойств личности и резуль-
таты тестирования мотивационной составляющей, 
дополняя друг друга, во многом позволяют выделить 
то общее, что может служить причинами неспособно-
сти российских стрелков из лука к демонстрации це-
ленаправленной решительности в момент ответствен-
ных состязаний. Мы сталкиваемся с наличием завы-
шенных претензий, когда имеет место определенная 
убежденность в собственной значимости, не подкреп-
ленная решительностью и уверенностью в своих воз-
можностях. Причем у стрелков-мужчин доминирует 
потребность в идентификации на фоне выраженной 
зависимости от внешней среды и необходимости под-
тверждения собственной значимости. Тесная взаимо-
связь мотивов идентификации и интроекции в данном 
случае, скорее всего, отражает присутствие у стрелков 
ощущения внешнего давления, т.е. отсутствия чувства 
свободы и независимости от принятых ими обяза-
тельств. При этом выборку стрелков из лука характе-
ризует прагматизм целевых установок [10]. 

Так, у стрелков из лука (в первую очередь, у муж-
ского контингента) преобладают мотивы внешнего 
свойства («самоутверждение», «рост социальной зна-
чимости и преференций»). Но при этом следует отме-
тить, что у молодых стрелков из лука группы резерва 
уже наблюдается тенденция к росту значимости мо-
тивов, направленных на повышение уровня знаний и 
собственной компетентности. Более высокие адап-
тивные свойства у спортсменок-стрелков из лука от-
носительно специфики вида спорта позволяют им 
демонстрировать способность адекватно реагировать 
на условия спортивной деятельности и проявлять 
лучшую устойчивость к стрессу в процессе выступле-
ний в ответственных стартах. Вместе с тем у спортс-
менок наличествуют признаки повышенной усталости 
и потребности в устранении внешних факторов, ме-
шающих им испытывать эмоциональную удовлетво-
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ренность, чувство свободы и личной независимости. 
Особенно это относится к молодым спортсменкам 
резервного состава, которых привлекают к выступле-
ниям основного состава команды. 
 

Заключение 
 

Современные условия соперничества спортсменов 
высокой квалификации вскрывают широкий круг во-
просов и необходимость поиска средств их конкурен-
тоспособности. В «точностных» видах спорта, в част-
ности в стрельбе из лука, статическая работа с точно-
стью прицеливания и стрельбы являются главной со-
ставляющей технического потенциала спортсмена. 
Точность попаданий по соотношению крестовых де-
сяток к сумме квалификационного раунда характери-
зует высокую оценку, позволяющую продолжить 
непосредственно единоборство дуэльного типа. Иначе 
говоря, соревновательная практика стрелков высокой 
квалификации происходит в экстремальной обстанов-
ке, вызванной внешними условиями и внутренним 
отношением спортсмена к происходящему, что значи-
тельно повышает их конкурентоспособность. Воздей-
ствие экстремальных факторов состязания оказывает 
влияние на эмоциональную сферу спортсмена, его 
волевые качества, сосредоточенность и контроль 
внимания.  

Перевод соревнований в тип дуэльного состяза-
ния с последовательным выбыванием в финале 
спортсменов, несомненно, повышает напряжен-
ность поединка с вероятностью возможных срывов, 
особенно при наличии определенных недостатков 
физической и специальной подготовленности у 
стрелка из лука. К сожалению, как показывают 
комплексные обследования, даже у представителей 
основного состава стрелков из лука они имеют ме-
сто [1]. Очевидно, при отборе контингента следует 
предъявлять более строгие критерии оценки их 
технического потенциала, физической подготов-
ленности и психоэмоциональной устойчивости. Из 
этого вытекает необходимость реального повыше-
ния качества работы тренеров на местах, поскольку 
в условиях развития спорта высших достижений 
создаются принципиально иные позиции их конку-
рентоспособности. 

При этом, как указывает один из ведущих психо-
логов в спорте Г.Б. Горская, личность спортсмена 
рассматривается одним аз важнейших ресурсов до-
стижения высоких результатов. На уровне спорта 
высших достижений соперничают спортсмены, мало 
различающиеся по уровню подготовленности и ма-
стерства [12]. Как утверждает автор, «раскрытие лич-
ностных ресурсов спортсменов высокой квалифика-
ции возможно на основе принятия во внимание неиз-
бежности противоречия между требованиями дея-
тельности и личностными предпосылками соответ-
ствия этим требованиям». По мнению Г.Б. Горской, 
важнейшим ресурсом самореализации личности в 
спорте высших достижений является поиск макси-
мального смягчения этих противоречий на основе 
гармонизации ресурсов личности и требований дея-
тельности.  

Проведенные исследования на контингенте отече-
ственных представителей в стрельбе из лука свиде-
тельствуют о недостаточной степени их психологиче-
ской готовности к участию в напряженных и психоло-
гически затратных поединках современных соревно-
ваний международного масштаба, что влияет на их 
конкурентоспособность. Причем это относится не 
только к мужскому контингенту стрелков. Опрос 
стрелков основного и резервного составов на предмет 
их мотивационной составляющей и степени пси-
хоэмоционального выгорания привел к заключению 
об отсутствии у них каких-либо признаков психиче-
ского истощения на фоне сниженной выраженности 
мотивационного компонента и неуверенности в себе. 
То, что в большинстве рассмотренных групп не уста-
новлено признаков психоэмоционального и физиче-
ского выгорания при влиянии на психику внешних 
мотивов, связанных с идентификацией и интроекцией, 
указывает на их психологическую и профессиональ-
ную незрелость, которая без проявлений признаков 
пресыщенности спортом проявляется неуверенностью 
в себе. Именно отсутствие уверенности в своих воз-
можностях и ориентации на достижение высокого 
уровня спортивного мастерства не позволяет им, осо-
бенно молодежи, соответствовать требуемому от них 
уровню. 

Иначе говоря, по уровню психологической подго-
товленности большая часть прошедшего обследова-
ния контингента не готова к решению поставленных 
перед ними задач, что значительно снижает их конку-
рентоспособность. Причем следует обратить внима-
ние на определенные особенности психики стрелков 
из лука с позиции полового диморфизма. В одной из 
публикаций при участии В.О. Белоконь и Г.Б. Гор-
ской [13], на примере девушек-гандболисток высокой 
квалификации было показано, что спортсменки с вы-
сокими показателями уверенности в своих силах про-
являли способность справляться с внешним давлени-
ем, тем самым успешнее справляясь с решением задач 
в процессе соревновательной деятельности. Менее 
уверенные в себе спортсменки проявляли склонность 
к повышенной тревожности и снижение стремления 
избегать неудачи. 

Как отмечают авторы [13], показатель уверенности 
в себе достоверно связан практически со всеми ком-
понентами психической устойчивости. Полученные в 
исследовании данные указывают на необходимость 
повышения качества уверенности в себе, что повыша-
ет конкурентоспособность спортсменок. Что касается 
мужского контингента, то здесь мы сталкиваемся с 
неадекватностью самооценки относительно своего 
потенциала и, скорее всего, невысокой потребностью 
роста когнитивно-интеллектуальной составляющей, 
что снижает конкурентоспособность спортсменов. В 
частности, на это указывает приоритет значимости 
внешних мотивов занятий спортом по сравнению с 
мотивами, направленными на рост компетентности в 
структуре знаний и требований личностного развития. 

Таким образом, профессионализм современного 
спортсмена требует не только своевременного об-
суждения и понимания предпосылок, снижающих 
конкурентоспособность и провоцирующих не-
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устойчивость психоэмоциональных состояний, 
включая недостаточную выраженность мотиваци-
онного фактора, отражающихся на уровне техниче-
ского мастерства, но и умения справиться с ними на 
протяжении всех дней состязаний [14]. В данном 
случае, несомненно, дальнейший прогресс в уровне 
профессионализма спортсменов в стрельбе из лука 
требует системного внедрения психологической 

поддержки в практику их подготовки. Ситуации в 
данном виде спорта свидетельствует о необходимо-
сти организации специально ориентированной ра-
боты тренеров и специалистов стрелковой подго-
товки в направлении повышения уровня психоло-
гической подготовленности спортсменов, тем са-
мым указывая на необходимость внедрения новых 
подходов к их подготовке. 
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The modern sports training of qualified archers requires a special approach since the conditions of the Olympic program 
create new requirements for athletes’ sports performance, in which their psychoemotional status comes to the fore. The aim of 
the study is to assess the psychological readiness of athletes specializing in archery against the background of the results of 
their performances in important competitions. The high level of sports competition is focused on getting into the top ten, 
which is an important factor of absolute victory in the conditions of a high performance of technical skill given the accompa-
nying disturbing factors. The spectacular nature of competition with a match shoot off indicates the search for new approaches 
to training highly qualified athletes. These approaches are associated with the preservation of psychoemotional stability, atten-
tion control, self-confidence; they attract the coaching staff’s and other specialists’ attention to the training of athletes. The 
study involved archers from the main and reserve teams who qualified no less than the master of sports of the Russian Federa-
tion. The archers were surveyed for their motivation and the degree of their psychoemotional burnout. The survey results were 
analyzed and led to the conclusion that they had no signs of mental burnout, but showed reduced motivation and self-doubt. 
Most of the considered groups have no signs of psychoemotional and physical exhaustion; they are predominately influenced 
by external motives associated with their identification and introjection. This indicates their psychological and professional 
immaturity, which is consistently manifested in self-doubt without any signs of surfeit of sports. The professionalism of a 
modern athlete requires not only the timely discussion and understanding of the prerequisites that provoke instable psy-
choemotional states (including the insufficient expression of the motivational factor), which seriously affect the level of tech-
nical skill, but also the ability to cope with these states throughout the days of competition. In this case, there is no doubt that 
further progress in the level of archers’ professionalism requires a systemic introduction of psychological support in the prac-
tice of their training. 
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ПРАВО 
 

УДК 347.191 
 

О.С. Груздев, А.Н. Артемова 
 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ 
СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЕЕ ЛИЦ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Рассматривается проблема использования конструкции корпорации в противоправных целях, сопряженного с причинением 
вреда правам и законным интересам других лиц. Такое использование представляет собой злоупотребление правом на 
управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц. Авторами анализируются корпоративные отношения, со-
держанием которых выступает субъективное право на управление корпорацией; предпринимается попытка определения 
правового статуса лиц, контролирующих корпорацию. 
Ключевые слова: злоупотребление правом; право на управление корпорацией; лица, контролирующие корпорацию; фак-
тическая возможность определять действия корпорации; отношения, связанные с участием в корпорациях; отношения, свя-
занные с управлением корпорациями. 

 
Изменения экономической системы РФ обуслови-

ли активную деятельность юридических лиц и поро-
дили проблему использования конструкции корпора-
ции в противоправных целях. Попытка законодатель-
ного закрепления в России доктрины «снятия корпо-
ративной вуали» в виде ответственности лиц, контро-
лирующих юридическое лицо, была предпринята в 
ходе реформы гражданского законодательства, одна-
ко не увенчалась успехом в силу недостаточной про-
работанности законопроекта и давления со стороны 
представителей бизнеса. Между тем необходимость в 
ее применении существует, поскольку проблема зло-
употребления правом при использовании конструк-
ции корпорации осталась нерешенной. 

То и дело вопрос этот приобретает свою актуаль-
ность, когда встают вопросы защиты прав и закон-
ных интересов кредиторов за счет различного рода 
бенефициаров юридических лиц. Это предопредели-
ло направления исследований таких частно-
правовых институтов, как субсидиарная ответствен-
ность контролирующих должника лиц в деле о банк-
ротстве, взыскания с единоличного исполнительного 
органа юридического лица убытков в пользу корпо-
рации, а также привлечения материнской и дочерней 
организаций к солидарной ответственности по обя-
зательствам. Вместе с тем нельзя забывать, что исто-
рия института снятия корпоративной вуали имеет 
корни, глубоко укоренившиеся в отдельных зару-
бежных правопорядках. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» истори-
чески сформировалась как судебная доктрина систе-
мы общего права и предполагает возможность в опре-
деленных случаях делать исключения из принципов 
самостоятельной правосубъектности юридического 
лица и ограниченной ответственности его участников, 
отождествляя корпорацию с контролирующим ее ли-
цом. Данные принципы едины для всех правовых си-
стем, однако понимание корпорации как фикции в 
совокупности с нормотворческой функцией судов 
предопределило возникновение доктрины именно в 
Великобритании и США. Процессы глобализации и 
сближения корпоративного права привели к распро-
странению доктрины в странах континентального 
права. Основанием применения доктрины является 

недобросовестность (в странах общего права) и зло-
употребление правом (в странах континентального 
права). 

Применение доктрины «снятия корпоративной ву-
али» в России должно основываться на норме ст. 10 
Гражданского кодекса РФ, установившей запрет зло-
употребления правом. Такого подхода придержива-
ются, в частности, С.Л. Будылин, Ю.Л. Иванец, 
Т.П. Подшивалов [1. С. 124; 2. С. 15]. 

Несмотря на то что теория злоупотребления пра-
вом берет свое начало еще с римского права [3. 
С. 113; 4. С. 12–14], вопрос о правовой природе и кри-
териях злоупотребления правом до сих пор остается 
одним из самых дискуссионных в отечественной 
науке. В доктрине сформировалось два подхода к 
сущности злоупотребления правом. Первый подход 
состоит в раскрытии злоупотребления правом через 
назначение права. Категория «назначение субъектив-
ного права» занимает центральное место в трудах 
многих ученых, развивающих доктрину злоупотреб-
ления правом [5. С. 18–20; 6. С. 441–447; 7. С. 109–
110]. 

Второй подход состоит в раскрытии сущности 
злоупотребления правом через категорию «добросо-
вестность». В этом случае под злоупотреблением пра-
вом понимается осуществление права в противоречии 
с принципом добросовестности. Понятие «добросо-
вестность» («недобросовестность») традиционно свя-
зывают с категориями морали и нравственности. Так, 
еще римские юристы прибегали к доброй совести (bo-
na fides) как к дополнительному источнику права для 
разрешения дел. Отечественные цивилисты рассмат-
ривали добросовестность как обязанность соблюде-
ния моральных принципов общества [8. С. 209], как 
«честность в отношениях между людьми» [9. С. 432]. 
Добросовестность в объективном смысле (честное 
поведение) следует отличать от добросовестности в 
субъективном смысле (вмененное незнание). При 
определении злоупотребления правом речь идет о 
добросовестности в объективном смысле.  

Представляется, что злоупотребление правом сле-
дует рассматривать как недобросовестное осуществ-
ление своего права. Распространенное в советское 
время определение злоупотребления правом как осу-
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ществления права в противоречии с его социально-
хозяйственным назначением, нашедшее отражение в 
ст. 1 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и ст. 5 Ос-
нов гражданского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1961 г., было обусловлено установ-
кой советского государства о том, что права предо-
ставляются гражданам для определенной социально-
полезной цели, а материальные и нематериальные 
интересы граждан, удовлетворяемые ими в процессе 
использования своих субъективных прав, неразрывно 
связаны с интересами общества [10. С. 221–222]. Рас-
пад СССР вместе со сменой идеологии повлек изме-
нение сложившегося подхода к определению злоупо-
требления правом. На сегодняшний день под злоупо-
треблением правом понимается недобросовестное 
осуществление гражданских прав (п. 1 ст. 10 Граж-
данского кодекса РФ). Таким образом, акцент с соци-
ально-хозяйственного назначения права был смещен 
на характер его осуществления (добросовестно / не-
добросовестно). 

При квалификации поведения лица, использующе-
го конструкцию корпорации в противоправных целях, 
как злоупотребления правом следует учитывать сле-
дующее. Лица приобретают субъективные права сво-
ей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Инте-
рес же возникает как результат осознания лицом сво-
ей потребности. В этой связи субъективное право есть 
благо, которое дает возможность его обладателю удо-
влетворить потребности, извлечь определенные пре-
имущества, достичь своих целей. Однако свобода 
осуществления права ограничивается интересами 
других лиц. Оценивая осуществление права через 
призму цели, которую преследует управомоченное 
лицо при его осуществлении, следует признать не-
добросовестным такое осуществление своего субъек-
тивного права, при котором цель его осуществления 
не соответствует обычно преследуемой цели, и таким 
осуществлением причиняется вред правам и закон-
ным интересам других лиц.  

Осуществляя свое субъективное право при исполь-
зовании конструкции корпорации для обхода закона, 
уклонения от исполнения обязательства, обмана креди-
торов лицо, контролирующее корпорацию, преследует 
противоправную цель, а результатом такого осуществ-
ления является причинение вреда правам и законным 
интересам других лиц. Такое осуществление своего 
субъективного права является недобросовестным, 
представляет собой злоупотребление правом. 

Что касается правовой природы злоупотребления 
правом, то следует отметить, что в литературе сложи-
лось несколько подходов к ее пониманию. Первый 
подход состоит в понимании злоупотребления правом 
как гражданского правонарушения [8. С. 63; 11. 
С. 149; 12. С. 883]. Второй подход предполагает по-
нимание злоупотребления правом как деяния право-
мерного. Сторонники данного подхода исходят из 
того, что противоправность как основной признак 
правонарушения отсутствует, поскольку в случае зло-
употребления правом субъект действует в рамках сво-
его субъективного права [13. С. 7; 14. С. 413–414].  

Третья группа ученых не признает сам институт 
злоупотребления правом, полагая, что противоправ-

ное осуществление права невозможно в принципе: 
все, что выходит за пределы права, является правона-
рушением. Таким образом, необходимость в институ-
те злоупотребления правом отсутствует: лицо либо 
действует правомерно в границах принадлежащего 
ему права, либо выходит за границы своего права и в 
таком случае действует противоправно, третьего не 
дано [9. С. 426–427; 15. С. 160]. 

Нетрудно заметить, что противники теории зло-
употребления правом рассуждают в рамках дихото-
мии «правомерность – противоправность», предлагая 
закреплять составы конкретных правонарушений в 
отдельных нормах. Однако закрепить в законе все 
возможные составы правонарушений невозможно. 
Общественные отношения развиваются настолько 
динамично, что право не успевает их оперативно ре-
гламентировать – образуются пробелы в законода-
тельстве. Норма о запрете злоупотребления правом 
выступает общей нормой, позволяющей охватить са-
мые разнообразные случаи злоупотребления правом, 
не нашедшие еще законодательного закрепления.  

Наконец, существует альтернативный подход к 
определению правовой природы злоупотребления 
правом, предполагающий, что злоупотребление пра-
вом – это «самостоятельное явление правовой дей-
ствительности, имеющее особую правовую природу» 
[16. С. 10], самостоятельный вид правового поведе-
ния, не относящийся ни к противоправному, ни к пра-
вомерному поведению [17. С. 9–10]. 

Представляется, что данная точка зрения наиболее 
точно отражает правовую природу злоупотребления 
правом, которое нельзя отнести в чистом виде ни к 
правомерному поведению, ни к противоправному. Зло-
употребление правом не является правонарушением, 
поскольку в отличие от правонарушения, когда имеет 
место совершение действий, прямо запрещенных зако-
ном, при злоупотреблении правом управомоченное 
лицо действует в пределах предоставленного ему пра-
ва. Однако отнести злоупотребление правом к разно-
видности правомерного поведения также не представ-
ляется возможным, ибо лицо, злоупотребляющее сво-
им правом, осуществляет данное право, извращая дух 
закона, вопреки принципам разумности и добросовест-
ности, причиняя вред правам и интересам других лиц. 
Процесс осуществления права лицами, злоупотребля-
ющими правом, внешне ничем не отличается от право-
мерных действий. Отличает же процесс злоупотребле-
ния правом отношение к праву как к инструменту до-
стижения лицом цели [18. С. 63–80; 19. С. 8]. 

Отличие гражданских правонарушений, уста-
новленных законом, от злоупотребления правом 
состоит в том, что граница субъективного права в 
первом случае установлена законом, а во втором – 
закон оставляет за судом право установить, где 
конкретно проходит эта граница. В отличие от дру-
гих гражданско-правовых норм, содержащих кон-
кретные составы гражданских правонарушений, 
ст. 10 ГК РФ устанавливает общий запрет, который, 
не обладая достаточной степенью конкретизации, 
предоставляет суду большую роль в установлении 
конкретного правонарушения. Одно и то же деяние 
в зависимости от наличия (отсутствия) специальной 
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правовой нормы, закрепляющей конкретный состав 
гражданского правонарушения, может быть в од-
ном случае признано правонарушением, в другом – 
злоупотреблением правом. Совершая правонаруше-
ние, лицо не опирается ни на субъективное, ни на 
объективное право, в то время как «злоупотребле-
ние правом всегда внешне опирается на субъектив-
ное право и формально не противоречит объектив-
ному праву» [20. С. 118]. 

Таким образом, злоупотребление правом на 
управление корпорацией со стороны контролирую-
щих ее лиц – это формально соответствующее нормам 
права поведение, представляющее собой использова-
ние конструкции корпорации в противоправных це-
лях, сопряженное с причинением вреда правам и за-
конным интересам других лиц.  

Предпосылкой такого использования является 
«возможность приписать собственную волю иному 
субъекту (юридическому лицу)» [21. С. 40]. Понимание 
воли юридического лица напрямую зависит от пони-
мания сущности юридического лица. Как известно, 
воля есть продукт психики человека, выражающийся в 
сознательной направленности действий для достиже-
ния определенной цели. Как отмечает В.А. Ойгензихт, 
«в юридическом смысле воля понимается именно как 
психический регулятивный процесс» [22. С. 97]. В этом 
процессе можно выделить два этапа: волеобразование 
и волеизъявление, которые являются взаимосвязанны-
ми. При этом волеобразование первично по отноше-
нию к волеизъявлению. Последнее выполняет функ-
цию «фиксации содержания юридически значимой 
воли» [23. С. 10]. В доктрине гражданского права явля-
ется общепризнанным, что юридическое лицо, будучи 
субъектом гражданского права, способно формировать 
и изъявлять свою волю [24. С. 7]. В силу п. 2 ст. 1 
Гражданского кодекса РФ юридические лица приобре-
тают и осуществляют свои гражданские права своей 
волей и в своем интересе. Однако юридическое лицо 
лишено психики. Как же формируется и изъявляется 
воля юридического лица? 

Сторонники теории реальности юридического ли-
ца исходили из того, что юридическое лицо как кол-
лектив трудящихся обладает автономной, качественно 
новой волей, выражающей волю всех членов этого 
коллектива, но при этом отличной от воли отдельных 
его членов [22. С. 157; 25. С. 63; 26. С. 13–14]. 

Подход к пониманию воли юридического лица как 
воли всех членов его коллектива не отражает реалии 
современных экономической и правовой систем Рос-
сийской Федерации. Переход от плановой, админи-
стративно-хозяйственной к рыночной экономике и 
закрепление в законодательстве РФ возможности со-
здания хозяйственного общества одним лицом приве-
ли к распространению на практике так называемых 
компаний одного лица. Такие компании зачастую не 
имеют коллектива ни в виде участников, ни в виде 
работников, при этом контролирующие их лица поль-
зуются такими преимуществами юридического лица, 
как самостоятельная правосубъектность и ограничен-
ная ответственность. 

Существование и распространение компаний од-
ного лица С.И. Аскназий и Е.А. Суханов объясняют 

тем, что сущность юридического лица определяется 
не людским субстратом, а имуществом, принадлежа-
щим юридическому лицу [27. С. 441; 28. С. 16–17]. 
При таком подходе, если в случае с юридическим ли-
цом, участниками которого выступают несколько лиц, 
имущество юридического лица является обособлен-
ной собственностью нескольких предпринимателей, 
то в случае с компанией одного лица – обособленным 
имуществом отдельного предпринимателя. Таким 
образом, ученые придерживаются теории целевого 
имущества, которая представляет собой разновид-
ность теории фикции.  

Следует согласиться с И.П. Политовой в том, что 
наиболее точно сущность воли юридического лица 
раскрывается через фикционные теории [23. С. 11]. 
Коль скоро корпорация представляет собой право-
вую фикцию, искусственно созданную для удовле-
творения нужд гражданского оборота, воля корпора-
ции является такой же фикцией, «условностью, 
обеспечивающей нормальное функционирование 
этого субъекта в гражданско-правовых отношениях» 
[21. С. 39]. Таким образом, возможность использо-
вать конструкцию корпорации в противоправных 
целях обусловлена фиктивной сущностью юридиче-
ского лица: воля корпорации формируется контро-
лирующими ее лицами. 

Квалификация поведения лица по использованию 
конструкции корпорации в противоправных целях в 
качестве злоупотребления правом вскрыла другие 
проблемы практического и теоретического характера. 
Как известно, злоупотребить можно только субъек-
тивным правом. Таким субъективным правом приме-
нительно к использованию конструкции корпорации 
выступает право на управление, составляющее со-
держание корпоративных правоотношений. В резуль-
тате реформирования гражданского законодательства 
в 2013 г. предмет гражданского права (ст. 2 ГК РФ) 
был расширен за счет включения корпоративных от-
ношений, определенных законодателем как отноше-
ний, связанных с участием в корпоративных органи-
зациях или с управлением ими. Данное определение 
отразило современный подход, согласно которому 
корпоративные отношения не ограничиваются только 
отношениями участия (членства) [29. С. 90–91]. Ис-
пользование законодателем союза «или» свидетель-
ствует о том, что отношения, связанные с участием в 
корпорациях, и отношения, связанные с управлением 
ими, образуют две самостоятельные группы корпора-
тивных отношений. В этой связи возникает необхо-
димость провести границу между отношениями уча-
стия (членства) и отношениями по управлению, опре-
делить составы данных правоотношений.  

Кроме того, серьезную проблему на сегодняшний 
день представляет участие в корпоративных отноше-
ниях лиц, оказывающих фактическое влияние на дея-
тельность корпорации. Формально такие лица не яв-
ляются ни участниками, ни членами органов управле-
ния, однако обладают реальными властными полно-
мочиями, фактической возможностью определять 
действия корпорации. Отношения между корпораци-
ей и такими лицами, несомненно, представляют инте-
рес для законодателя. Поскольку такие лица имеют 
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возможность использовать корпорацию в противо-
правных целях, невозможность привлечь таких лиц к 
ответственности противоречила бы принципу равен-
ства участников гражданского оборота. 

Начать следует с отношений, связанных с участием 
в корпорациях. Отношения участия (членства) тради-
ционно рассматриваются в качестве корпоративных 
правоотношений, субъектами которых выступают 
участники корпорации. В силу п. 1 ст. 65.1 ГК РФ 
участники корпорации обладают правом участия 
(членства) в ней и формируют ее высший орган. Осо-
бенностью права участия (членства) является транс-
формация права собственности в право на управление: 
«при внесении имущества в состав уставного (скла-
дочного) капитала учредитель лишается права соб-
ственности на соответствующее имущество, однако 
приобретает право контроля за деятельностью органи-
зации путем участия в деятельности ее органов управ-
ления» [30. С. 163]. Право участия (членства), таким 
образом, содержит в себе два элемента: участие в 
формировании имущества корпорации и участие в 
управлении ею. Между данными элементами суще-
ствует прямая связь: объем управленческих правомо-
чий зависит от размера доли в уставном капитале об-
щества (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Участники корпорации 
приобретают и иные корпоративные права, в частно-
сти право на получение информации о ее деятельно-
сти, право на обжалование решений ее органов, право 
на оспаривание совершенных ею сделок и др. (ст. 65.2 
ГК РФ). 

Что касается отношений по управлению корпора-
цией, то, как справедливо отмечает И.С. Шиткина, 
«поскольку участие членов корпорации в управлении 
проявляется как раз в том, что они формируют (по су-
ществу составляют) высший орган и принимают ука-
занным органом решения, логично предположить, что 
в ст. 2 ГК РФ, говоря об управлении, законодатель не 
имеет в виду участие в управлении корпорацией ее 
членов (оно охватывается понятием членства), а подра-
зумевает участие в управлении иных субъектов корпо-
ративных отношений, членами корпорации не являю-
щихся» [31. С. 52]. В качестве субъектов отношений по 
управлению корпорацией ученые рассматривают чле-
нов ее органов управления [32. С. 281; 33. С. 25–26].  

К субъектам отношений по управлению корпо-
рацией следует также отнести лиц, имеющих фак-
тическую возможность участвовать в управлении 
корпорацией. Как справедливо отмечает О.В. Гут-
ников, «вне зависимости от того, каким образом 
субъект оказывает влияние на деятельность юриди-
ческого лица (фактически или юридически), сам 
факт такого влияния и фактического контроля сви-
детельствует о том, что он является истинным 
субъектом управленческих отношений, обладаю-
щим реальными властными правомочиями, кото-
рые, будучи не закреплены формально, представ-
ляются даже более значимыми, чем права номи-
нальных директоров или держателей акций, подчи-
няющихся его указаниям» [34. С. 105–106]. 

Пунктом 3 ст. 53.1 ГК РФ установлена обязан-
ность лица, имеющего фактическую возможность 
определять действия юридического лица, действовать 

в интересах юридического лица разумно и добросо-
вестно. Такая же обязанность установлена законода-
телем и в отношении лиц, входящих в состав органов 
управления корпорации (п. 3 ст. 53 ГК РФ). Тем са-
мым законодатель приравнивает лиц, имеющих фак-
тическую возможность определять действия корпора-
ции, к членам органов управления. И те и другие 
имеют возможность определять действия корпорации. 
Разница состоит в том, что у членов органов управле-
ния такая возможность обеспечена законом, что дела-
ет ее субъективным правом. У лиц, имеющих факти-
ческую возможность определять действия корпора-
ции, субъективное право отсутствует.  

Таким образом, лица, имеющие фактическую воз-
можность участвовать в управлении корпорацией, 
наделяются в силу правовой фикции правовым стату-
сом, характерным для членов органов управления 
корпорации. Применение данного приема правотвор-
ческой и правоприменительной техники обусловлено 
сходством составов правоотношений, связанных с 
управлением корпорацией, и фактических отношений 
по управлению корпорацией: объектом отношений 
являются действия субъектов по управлению корпо-
рацией, содержанием выступает возможность опреде-
лять действия корпорации и обязанность действовать 
в ее интересах разумно и добросовестно. Признание 
единого правового статуса субъектов отношений, свя-
занных с управлением корпоративными организация-
ми, позволяет применять к ним одинаковые правовые 
последствия. 

Отношения, связанные с управлением корпораци-
ей, нельзя квалифицировать в качестве имуществен-
ных, поскольку реализация права на управление, со-
ставляющего содержание отношений, связанных с 
управлением корпорацией, не связана с действиями 
имущественного характера (передачей имущества, 
выполнением работ, оказанием услуг и др.). Мотивы 
же реализации данного права (в частности, извлече-
ние прибыли) не могут свидетельствовать об имуще-
ственном характере отношений по управлению кор-
порацией. Не относятся отношения по управлению и 
к личным неимущественным отношениям, поскольку 
право на управление корпорацией не связано нераз-
рывно с личностью управомоченного лица, является 
отчуждаемым. Представляется, что отношения по 
управлению корпорацией носят организационный 
характер, так как объектом выступает поведение 
субъектов по управлению (действия, направленные на 
организацию деятельности корпорации). Организаци-
онный характер отношений по управлению корпора-
цией обусловлен фиктивной сущностью корпорации, 
воля которой формируется субъектами корпоратив-
ных отношений.  

Следует отметить, что отношения по управлению 
корпорацией как отношения организационно-
управленческого характера не следует путать с отно-
шениями, вытекающими из организационного догово-
ра. Данная категория отношений была подробно разра-
ботана О.А. Красавчиковым, который под организаци-
онными отношениями предлагал понимать «такие по-
строенные на началах координации или субординации 
социальные связи, которые направлены на упорядоче-
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ние (нормализацию) иных общественных отношений, 
действий их участников либо на формирование соци-
альных образований» [35 С. 53]. Таким образом, речь 
идет об отношениях, имеющих вспомогательный ха-
рактер, сопровождающих основные имущественные 
отношения. Отношения, связанные с управлением кор-
порацией, напротив, являются основными, так как 
направлены не на организацию других отношений, а на 
организацию деятельности корпорации как самостоя-
тельного участника гражданского оборота (формиро-
вание ее воли). Как справедливо указал О.В. Гутников, 
«эти отношения являются основными, поскольку глав-
ная и единственная юридическая цель участника или 
учредителя юридического лица – руководить, управ-
лять делами юридического лица, при этом управлять 
так, чтобы получить удовлетворение своих разнооб-
разных интересов, которые могут преследовать совер-
шенно разные цели» [34. С. 77]. 

Переходя к вопросу о лицах, контролирующих 
корпорацию, следует отметить, что необходимым 
условием отнесения лица к числу контролирующих 
является наличие у него фактической возможности 
определять ее действия (п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некото-
рых вопросах, связанных с привлечением контроли-
рующих должника лиц к ответственности при банк-
ротстве»). При этом пп. 2 п. 4 ст. 61.10 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» установлена презумп-
ция наличия статуса контролирующего лица у такого 
субъекта корпоративных отношений, как мажоритар-
ный участник корпорации. Законодатель исходит из 
того, что наличие у лица права распоряжаться пятью-
десятью и более процентами голосующих акций ак-
ционерного общества или более чем половиной долей 
уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью позволяет говорить о наличии у такого 
лица не только субъективного права на управление 
(которым обладают все участники корпорации, в том 
числе миноритарные), но и фактической возможности 
определять действия корпорации. Вместе с тем кон-
тролирующим лицом может быть признано и лицо, не 
обладающее субъективным правом на управление, но 
имеющее фактическую возможность определять дей-
ствия корпорации в силу фактических обстоятельств. 
Такими фактическими обстоятельствами могут вы-
ступать отношения родства, свойства, дружеские от-
ношения, отношения зависимости, совместное про-
живание, длительная совместная служебная деятель-
ность, совместное обучение и др.  

Таким образом, фактическая возможность опреде-
лять действия корпорации у лиц, контролирующих 
корпорацию, достигается наличием достаточного для 
оказания решающего воздействия на корпорацию 

объема правомочий, составляющих содержание права 
на управление, либо возможностей фактического ха-
рактера. Лиц, контролирующих корпорацию, можно 
поделить на две группы: а) субъекты корпоративных 
правоотношений, обладающие правом на управление 
корпорацией и имеющие фактическую возможность 
определять ее действия; б) лица, не обладающие пра-
вом на управление корпорацией, но имеющие факти-
ческую возможность определять ее действия в силу 
фактических обстоятельств. 

Подводя итог исследованию корпоративных от-
ношений, можно сделать следующие выводы. От-
ношения, связанные с управлением корпорациями, 
представляют собой отношения организационного 
характера (отличные от имущественных и личных 
неимущественных отношений), охватывающие как 
урегулированные нормами права корпоративные 
отношения, субъектами которых являются члены 
органов управления корпорации, обладающие субъ-
ективным правом на управление, так и фактические 
отношения по управлению корпорацией, субъекта-
ми которых выступают лица, имеющие фактиче-
скую возможность участвовать в управлении кор-
порацией. 

Отношения, связанные с управлением корпораци-
ями, следует отличать от отношений, связанных с 
участием в них. Несмотря на то что оба вида корпо-
ративных отношений имеют схожий объект (дей-
ствия по управлению) и содержание (право на управ-
ление), субъектами отношений участия выступают 
участники корпораций, которые помимо участия в 
управлении принимают участие в формировании 
имущества корпорации и помимо права на управле-
ние имеют другие корпоративные права, составляю-
щие содержание отношений участия (получать ин-
формацию о деятельности корпорации, обжаловать 
решения органов корпорации, требовать возмещения 
причиненных корпорации убытков, оспаривать со-
вершенные ею сделки и др.). 

Приравнивание правового статуса лиц, имеющих 
фактическую возможность определять действия кор-
порации, к правовому статусу членов органов управ-
ления корпорации позволяет решить проблему юри-
дического оформления отношений между корпора-
цией и лицами, фактически контролирующими ее, и, 
как следствие, проблему злоупотребления правом на 
управление корпорацией со стороны контролирую-
щих ее лиц путем распространения правовых по-
следствий такого злоупотребления на лиц, обладаю-
щих субъективным правом на управление корпора-
цией, и на лиц, у которых отсутствует субъективное 
право, но есть фактическая возможность управлять 
корпорацией.
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The relevance of referring to the topic connected with abuse of the right to manage the corporation by its controlling persons is 
determined by the following reasons. Firstly, the changes in the economic system of the Russian Federation led to the activity of 
legal entities and gave rise to the problem of abuse of rights when using the structure of a legal entity. Secondly, the attempt to legis-
late the responsibility of persons who control a legal entity (the doctrine of “piercing the corporate veil”) did not succeed. Finally, the 
consolidation by the legislator of such corporate relations as relations associated with the management of corporate organizations 
requires the determination of the composition of these legal relations, and the existence of persons participating in the management of 
the corporation by virtue of the actual possibility requires the determination of their legal status. The aim of the article is to character-
ize a type of abuse of rights – abuse of the right to manage a corporation. The theoretical basis of the article is works by Russian 
researchers on the theory of abuse of rights and on corporate relations. Works by V.P. Gribanov, O.V. Gutnikov, M.A. Egorova, 
D.V. Lomakin, V.A. Oygenzikht, E.A. Sukhanov, I.S. Shitkina were of particular importance for the study. The following methods of 
scientific research were used in the study: general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, systemic approach) and specif-
ic legal (formal legal). Analysis and synthesis were used to reveal the essence of abuse of rights. Induction and deduction were used 
in formulating conclusions and justifying judgments. The systemic method was used to study the composition of corporate relations. 
The formal legal method made it possible to give definitions to legal concepts, to interpret legal norms. In the article, the authors 
define the legal nature and criteria for abuse of the right to manage a corporation, as well as the prerequisites for such abuse; analyze 
the composition of relations associated with participation in corporations and relations associated with the management of corpora-
tions; determine the legal status of persons who have the actual ability to determine the actions of the corporation. As a result of the 
study, the authors formulated definitions of the concepts “abuse of the right to manage a corporation by its controlling persons”, “re-
lations associated with the management of corporations”, made a classification of persons controlling a corporation, solved the prob-
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lem of applying the legal consequences of abuse of rights to persons who actually control the corporation by equating such persons in 
legal status with members of the corporation’s management bodies. 
 

REFERENCES 
 
1. Budylin, S.L. & Ivanets, Yu.L. (2013) Sryvaya pokrovy. Doktrina snyatiya korporativnoy vuali v zarubezhnykh stranakh i v Rossii [Tearing off the 

covers. The doctrine of removing the corporate veil in foreign countries and in Russia]. Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy 
Federatsii. 7. pp. 80–125. 

2. Podshivalov, T.P. (2014) Abuse of Corporate Rights: Participation in the Civil Turnover of the Nominal and Operating Legal Entities. Rossiyskaya 
yustitsiya – Russian Justitia. 12. pp. 12–15. (In Russian). 

3. Pokrovskiy, I.A. (2001) Osnovnye problemy grazhdanskogo prava [The main problems of civil law]. Moscow: Statut.  
4. Domanzho, V.P. (1913) Otvetstvennost’ za vred, prichinennyy putem zloupotrebleniya pravom [Liability for harm inflicted by abuse of law]. 

Uchenye zapiski Kazanskogo Imperatorskogo universiteta. V. pp. 1–16. 
5. Vasil’ev, Yu.S. (1966) Vzaimodeystvie prava i morali [Interaction of law and morality]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 11. pp. 12–20. 
6. Bergel, Zh.-L. (2000) Obshchaya teoriya prava [The general theory of law]. Moscow: Izd. dom NOTA BENE. 
7. Malinovskiy, A.A. (2007) Zloupotreblenie sub”ektivnym pravom (teoretiko-pravovoe issledovanie) [Abuse of subjective law (theoretical and legal 

research)]. Moscow: Yurlitinform. 
8. Gribanov, V.P. (2000) Osushchestvlenie i zashchita grazhdanskikh prav [Exercise and protection of civil rights]. Moscow: Statut.  
9. Agarkov, M.M. (1946) Problema zloupotrebleniya pravom v sovetskom grazhdanskom prave [The problem of abuse of right in Soviet civil law]. 

Izvestiya AN SSSR. Otdelenie ekonomiki i prava 6. pp. 424–436. 
10. Fleyshits, E.A. (2009) Sootnoshenie pravosposobnosti i sub”ektivnykh prav [Correlation of legal capacity and subjective rights]. Vestnik gra-

zhdanskogo prava – Civil Law Review. 2. pp. 209–230. 
11. Porotikova, O.A. (2008) Problema zloupotrebleniya sub”ektivnym grazhdanskim pravom [The problem of abuse of subjective civil law]. Mos-

cow: Wolters Kluwer.  
12. Volkov, A.V. (2011) Printsip nedopustimosti zloupotrebleniya grazhdanskimi pravami v zakonodatel’stve i sudebnoy praktike (analiz bolee 250 

sudebnykh del o zloupotreblenii pravom) [The principle of the inadmissibility of abuse of civil rights in legislation and judicial practice (analysis 
of more than 250 court cases on abuse of right)]. Moscow: Wolters Kluwer. 

13. Naumov, A.E. (2010) Zloupotreblenie pravom: teoretiko-pravovoy aspekt [Abuse of right: theoretical and legal aspect]. Abstract of Law Cand. 
Diss. Moscow. 

14. Shaburov, A.S. (1998) Povedenie lyudey v pravovoy sfere. Pravomernoe povedenie. Pravonarushenie [The behavior of people in the legal field. 
Lawful Conduct. Offense]. In: Korel’skiy, V.M. & Prevalov, V.D. (eds) Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow: Izd. 
gruppa NORMA-INFRA. 

15. Malein, N.S. (1992) Yuridicheskaya otvetstvennost’ i spravedlivost’ [Legal responsibility and fairness]. Moscow: Yuridicheskaya literatura. 
16. Odegnal, E.A. (2009) Zloupotreblenie pravom kak yavlenie pravovoy deystvitel’nosti [Abuse of right as a phenomenon of legal reality]. Abstract 

of Law Cand. Diss. Stavropol.  
17. Zheleva, O.V. (2018) Zloupotreblenie obvinyaemym sub”ektivnymi pravami v khode predvaritel’nogo rassledovaniya: ponyatie, vidy i puti ego 

preodoleniya [Abuse of subjective rights by the accused during the preliminary investigation: concept, types and ways of overcoming it]. Ab-
stract of Law Cand. Diss. Tomsk.  

18. Zaytseva, S.G. (2002) “Zloupotreblenie pravom” kak pravovaya kategoriya i kak komponent normativnoy sistemy zakonodatel’stva Rossiyskoy 
Federatsii [“Abuse of right” as a legal category and as a component of the regulatory system of the RF legislation]. Ryazan: Poverennyy. 

19. Kovaleva, N.A. (2005) Zloupotreblenie pravom po grazhdanskomu zakonodatel’stvu Rossiyskoy Federatsii [Abuse of right under the civil legisla-
tion of the Russian Federation]. Abstract of Law Cand. Diss. Moscow. 

20. Baru, M.I. (1958) O st. 1 Grazhdanskogo kodeksa [On Art. 1 of the Civil Code]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 12. pp. 117–120. 
21. Mikhalev, K.A. (2015) Zashchita prav kreditorov khozyaystvennogo obshchestva ot ispol’zovaniya konstruktsii obshchestva v protivorechii s ee 

naznacheniem [Protection of the rights of creditors of an economic society from the use of the structure of the society in contradiction with its 
purpose]. Law Cand. Diss. Yekaterinburg.  

22. Oygenzikht, V.A. (1983) Volya i voleiz”yavlenie (ocherki teorii, filosofii i psikhologii prava) [Will and expression of will (essays on theory, phi-
losophy and psychology of law)]. Dushanbe: Donish.  

23. Politova, I.P. (2014) Kategoriya voli v grazhdanskom prave Rossii [The category of will in the civil law of Russia]. Abstract of Law Cand. Diss. 
Moscow. 

24. Senina, Yu.L. (2006) Kategoriya voli v grazhdanskom prave Rossii (v aspekte grazhdansko-pravovoy sdelki) [The category of will in the civil law 
of Russia (in the aspect of a civil law transaction)]. Abstract of Law Cand. Diss. Tomsk.  

25. Musin, V.A. (1963) Volevye akty gosudarstvennogo predpriyatiya i problema sushchnosti yuridicheskogo litsa [Volitional acts of a state enter-
prise and the problem of the essence of a legal entity]. Pravovedenie. 1. pp. 60–69. 

26. Bratus’, S.N. (1947) Yuridicheskie litsa v sovetskom grazhdanskom prave (ponyatie, vidy, gosudarstvennye yuridicheskie litsa) [Legal entities in 
Soviet civil law (concept, types, state legal entities)]. Moscow: USSR Ministry of Justice.  

27. Asknaziy, S.I. (2008) Osnovnye voprosy teorii sotsialisticheskogo grazhdanskogo prava [The main issues of the theory of socialist civil law]. 
Moscow: Statut.  

28. Sukhanov, E.A. (2014) Sravnitel’noe korporativnoe pravo [Comparative corporate law]. Moscow: Statut.  
29. Lomakin, D.V. (2008) Korporativnye pravootnosheniya: obshchaya teoriya i praktika ee primeneniya v khozyaystvennykh obshchestvakh [Corpo-

rate legal relations: general theory and practice of its application in business companies]. Moscow: Statut. 
30. Kharitonova, Yu.S. (2011) Upravlenie v grazhdanskom prave: problemy teorii i praktiki [Management in civil law: problems of theory and prac-

tice]. Moscow: Norma; Infra-M. 
31. Shitkina, I.S. (ed.) (2017) Korporativnoe pravo: ucheb. kurs: v 2 t. [Corporate law: textbook: in 2 volumes]. Vol. 1. Moscow: Statut. 
32. Egorova, M.A. (2015) Koordinatsiya ekonomicheskoy deyatel’nosti v rossiyskom pravovom prostranstve [Coordination of economic activities in 

the Russian legal space]. Moscow: Yustitsinform. 
33. Zurabyan, A.A. (2008) Korporativnye pravootnosheniya kak vid grazhdanskikh pravootnosheniy [Corporate legal relations as a type of civil legal 

relations]. Abstract of Law Cand. Diss. Moscow.  
34. Gutnikov, O.V. (2018) Grazhdansko-pravovaya otvetstvennost’ v otnosheniyakh, svyazannykh s upravleniem yuridicheskimi litsami [Civil liability 

in relations connected with the management of legal entities]. Law Dr. Diss. Moscow.  
35. Krasavchikov, O.A. (2005) Kategorii nauki grazhdanskogo prava. Izbrannye trudy: v 2 t. [Categories of the science of civil law. Selected works: 

in 2 volumes]. Vol. 1. Moscow: Statut. 
 

Received: 02 November 2020 



218 

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 461. С. 218–224. DOI: 10.17223/15617793/461/26 

 
УДК 343 
 

А.П. Дмитренко, Н.Г. Кадников, Е.А. Русскевич 
 

ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЕЕ ФИКЦИЯ И ПРЕЗУМПЦИЯ: ТЕОРИЯ, 
ЗАКОН, ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Обосновывается, что в теории уголовного права, уголовном законодательстве и решениях Европейского суда по правам 
человека имеет место различное понимание как содержания провокации преступления, так и ее уголовно-правового значе-
ния. Выделяются виды провокации. Отмечается, что в отношении провокации преступления, совершенной сотрудниками 
правоохранительного органа или иными лицами по их поручению, согласно правовой позиции Европейского суда, дей-
ствует презумпция.  
Ключевые слова: провокация преступления; полицейская провокация; соучастие в преступлении; обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния. 

 
Введение 

 
Катализатором, существенно изменившим право-

применительную практику Российской Федерации в 
отношении понимания содержания и уголовно-
правового значения провокации преступления, вы-
ступило Постановление Европейского суда по правам 
человека (далее – Европейский суд) от 9 июня 1998 г. 
по делу «Тейшейра де Кастро против Португалии» 
[1]. В этом постановлении Европейский суд признал 
провокацию преступления, совершенную сотрудни-
ками правоохранительных органов или лицами, дей-
ствующими по их поручению, обстоятельством, ис-
ключающим уголовную ответственность спровоциро-
ванного лица. Первое из постановлений Европейского 
суда, принятых уже в отношении России, от 15 декаб-
ря 2005 г. по делу «Ваньян (Vanyan) против Россий-
ской Федерации» стало одной из причин, побудивших 
законодателя внести изменения в Федеральный закон 
от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», где был установлен запрет на совер-
шение провокационных действий, а также сформули-
ровано легитимное определение этого явления. Дан-
ная цепочка юридически значимых событий создала 
весьма парадоксальную ситуацию, заключающуюся в 
том, что в теории уголовного права, Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (далее – УК РФ), опера-
тивно-розыскном законодательстве РФ и решениях 
Европейского суда провокацией преступления при-
знаются различные явления. 
 

Провокация преступления 
в теории ut non specificatur 

 
Несмотря на то, что провокация преступления как 

самостоятельное явление, имеющее уголовно-правовое 
значение, обсуждалась еще в литературе дореволюци-
онного периода, до настоящего времени на доктриналь-
ном уровне нет единого подхода к пониманию ее соци-
ально-правовой природы. Одни авторы признают про-
вокацию преступления общественно опасным, уголов-
но-противоправным, виновным и наказуемым деянием – 
преступлением [2. С. 574].  

Сторонники другого подхода полагают, что прово-
кация преступления, по крайней мере совершенная при 
определенных условиях, является обстоятельством, ис-

ключающим преступность деяния. Например, С.Н. Ра-
дачинский выделяет ее правомерный вид [3. С. 13–14].  

По мнению же И.А. Александровой и А.В. Шеве-
лева, уголовно-правовой запрет на провокацию взятки 
должен быть ликвидирован как изживший себя в со-
временных условиях [4. С. 30].  

Признание провокации преступления правомер-
ным деянием предполагает отсутствие при ее совер-
шении общественной опасности. Вместе с тем даже 
общее смысловое понимание термина «провокация» 
как подстрекательство к каким-либо действиям, кото-
рые могут повлечь за собой тяжкие последствия [5. 
С. 597], не позволяет говорить об этом деянии как об 
имеющем позитивную социальную направленность. 
Провокация преступления предполагает наличие при-
чинной связи между действиями провокатора и со-
вершением преступления, что, как представляется, не 
позволяет исключить ее общественную опасность. 

Рассматривая юридическое содержание провока-
ции преступления, стоит отметить, что в уголовно-
правовой доктрине дореволюционного и советского 
периодов превалирующей была точка зрения, при-
знающая провокатора преступления подстрекателем. 
Основанием выделения провокатора в качестве само-
стоятельного вида подстрекателя выступало наличие 
у него цели передачи склоненного к совершению пре-
ступления лица в руки правосудия для привлечения к 
ответственности [6. С. 348]. Эта же позиция нашла 
свое отражение и в судебной практике. Хрестоматий-
ным стал пример привлечения за подстрекательство к 
преступлению колхозного сторожа, организовавшего 
задержание нескольких колхозников за хищение, к 
совершению которого он же их и подговорил, пресле-
дуя цель пресечь имевшие место кражи колхозного 
имущества [7. С. 89]. 

Провокация преступления признавалась подстре-
кательством вне зависимости от статуса лица, ее 
осуществившего (например, сотрудник правоохра-
нительного органа), или мероприятия, в рамках ко-
торого она была изобличена (например, оперативно-
розыскное мероприятие). Так, Н.С. Таганцев отме-
чал, что обязанность полиции состоит в раскрытии 
совершенных преступлений или в предупреждении 
готовящихся, но и в том и в другом случае эта дея-
тельность не имеет ничего общего с созданием но-
вых преступлений или преступных попыток. Такие 
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действия признаются преступными вне зависимости 
от того, совершались ли они по собственной инициа-
тиве или во исполнение приказа начальника, в силу 
его незаконности. Соответственно, действия лица, 
склонившего другое лицо к совершению преступле-
ния для того, чтобы задержать его во время совер-
шения с целью привлечь к уголовной ответственно-
сти, подводят их совершившего под понятие под-
стрекателя [6. С. 349]. 

Вместе с тем возможность признания провокатора 
преступления подстрекателем, а соответственно, и 
соучастником, по крайне мере при склонении лица в 
результате проведения оперативно-розыскного меро-
приятия, рядом авторов была поставлена под сомне-
ние. В качестве аргументации указывается, что субъ-
екты оперативно-розыскной деятельности и лицо, 
которое провоцируется ими на совершение преступ-
ного деяния, нацелены на совершение различных пре-
ступлений. Спровоцированное сотрудниками право-
охранительных органов лицо стремится получить 
взятку, предмет коммерческого подкупа, незаконно 
сбыть ограниченные в обороте предметы (наркотиче-
ские средства, предметы вооружения и т.п.), тогда как 
оперативники преследуют цель выявить подобное 
преступление и собрать материалы, достаточные для 
возбуждения уголовного дела [8. С. 62].  

Данный подход представляется весьма дискусси-
онным, поскольку действия провокатора в полной 
мере соответствуют признакам соучастия, предусмот-
ренного ст. 32 УК РФ. Так, только в том случае, если 
действия лица (провокатора) являлись необходимым 
условием для совершения действий исполнителя 
(совместность преступных действий) и выступали 
причиной наступления общего преступного результа-
та, их можно признать имеющими уголовно-правовое 
значение.  

Более сложной при провокации преступления (в 
сравнении с простым подстрекательством) является 
двусторонняя субъективная связь между провоциру-
ющим и провоцируемым. Провоцирующий имеет 
умысел на побуждение другого лица к совершению 
преступления, преследуя при этом в качестве конеч-
ной цели привлечение последнего к уголовной ответ-
ственности за совершенное им преступление.  

Итак, провокацию преступления в качестве уго-
ловно-правового деяния можно рассматривать толь-
ко в рамках института соучастия в преступлении как 
подстрекательство, имеющее специальную цель – 
привлечение лица, склоненного к совершению пре-
ступления, к уголовной ответственности. При отсут-
ствии признаков соучастия действия, в какой-либо 
степени создавшие условия для совершения пре-
ступления, не имеют уголовно-правого значения, а 
значит, и не могут признаваться провокацией пре-
ступления.  

Исключение составляет предусмотренная ст. 304 
УК РФ провокация взятки (коммерческого подкупа 
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд), но, поскольку здесь имеет место именно 
созданное законодателем исключение, более подроб-
но на этом моменте остановимся в следующем разде-

ле статьи, посвященном анализу провокации преступ-
ления в уголовном законе. 
 

Законодательство: провокация 
как правовая фикция 

 
До принятия УК РФ 1996 г. провокация могла рас-

сматриваться в качестве деяния, предусмотренного 
нормами уголовного законодательства, лишь в рамках 
института соучастия. Действия провокатора, выража-
ющиеся в склонении другого лица к совершению пре-
ступления с целью привлечения его к уголовной от-
ветственности, признавались подстрекательством. 
Если же провокатор не ограничивался только возбуж-
дением у лица желания совершить преступления, а 
наряду с этим, например, разрабатывал план его со-
вершения, снабжал исполнителя орудиями соверше-
ния преступления, документами и т.д., то он являлся 
уже организатором.  

В случаях, когда действия провокатора были 
направлены на возбуждение у другого лица желания 
совершить преступление с целью привлечения его в 
последующем к уголовной ответственности, но по-
следний отказывался его совершать, содеянное под-
лежало квалификации как приготовление к соверше-
нию преступления. Эти же варианты квалификации 
провокации преступления предусматривает и УК РФ 
1996 г. Однако, в отличие от УК РСФСР 1960 г., в 
действующем уголовном законе появился и термин 
«провокация», который используется в названии пре-
ступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, – про-
вокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд. Вме-
сте с тем действия, составляющие объективную сто-
рону состава этого преступления, явно выходят за 
пределы подстрекательства. Так, в соответствии с 
положениями ст. 304 УК РФ, для наличия оконченно-
го состава провокации взятки (коммерческого подку-
па либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд) достаточно совершить лишь попытку 
передачи должностному лицу, иностранному долж-
ностному лицу, должностному лицу публичной меж-
дународной организации, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях, либо лицу, указанному в части первой 
ст. 200.5 УК РФ, денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или оказания ему услуг имущественного харак-
тера, предоставления иных имущественных прав без 
его согласия, в целях искусственного создания дока-
зательств совершения преступления или шантажа. 

Безусловно, действия, при которых фактически 
(физически) ценности не передавались непосред-
ственно должностному лицу (помещение их в отсут-
ствие должностного лица в его стол в рабочем каби-
нете) либо были переданы в обладание чиновника без 
его ведома (открытие счета на имя должностного ли-
ца и помещение на счет денежных средств), а также 
когда они были переданы должностному лицу, при-
нявшему их в результате введения в заблуждение, 
ошибочно полагая, что получает возврат долга, явно 
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не образовывают соучастие в преступлении [9. С. 33]. 
То есть оконченный состав преступления, предусмот-
ренный ст. 304 УК РФ, а соответственно, и провока-
ционные действия, по крайне мере в соответствии с 
буквальным толкованием этой нормы, образуют дей-
ствия, не направленные на возбуждение у лица жела-
ния на совершение преступления, а направленные на 
незаконное создание доказательств совершения пре-
ступления. Это обусловило возникновение позиции, 
согласно которой в ст. 304 УК РФ речь идет не столь-
ко о провокации, сколько о фальсификации доказа-
тельств по факту получения взятки либо коммерче-
ского подкупа [10. С. 176]. 

Согласиться с данной точкой зрения можно лишь 
частично. Более обоснованным представляется мне-
ние П.С. Яни, указывающего, что неважно, каково 
точное этимологическое значение провокации пре-
ступления. В ст. 304 УК РФ мы сталкиваемся с обыч-
ным для законодателя приемом, когда слово русского 
языка начинает использоваться в качестве специаль-
ного юридического термина, имеющего в соответ-
ствующем контексте особое уголовно-правовое со-
держание. Этот прием ясно виден в грамматическом 
обороте «Провокация взятки… то есть…» [9. С. 34].  

Полагаем, что при конструировании ст. 304 УК РФ 
законодатель создал правовую фикцию, которая при-
знает существующим несуществующее [11. С. 8]. 
Фактически в этой статье нормативно приравняли 
фальсификацию доказательств к провокации взятки 
(коммерческого подкупа либо подкупа в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд). 

Представляется, что необходимость использова-
ния этого законодательного приема – создания нормы 
фикции, признавшей провокацией преступления дея-
ния, фактически являющиеся фальсификацией дока-
зательств, обусловлена имеющей место незаконной 
практикой выявления правоохранительными органа-
ми именно фактов получения взятки с использовани-
ем лиц, провоцирующих (подстрекающих) к совер-
шению преступных действий в процессе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на получение доказательств их вины, либо передаю-
щих предметы взятки без получения согласия долж-
ностных лиц.  

Фактом, весьма показательно свидетельствующем 
о существовании и довольно широком распростране-
нии этого явления в деятельности правоохранитель-
ных органов, является осуждение в 2017 г. руководи-
теля Главного управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД России, а 
также более 20 сотрудников этого подразделения по 
ст. 210, 286, 303 и 304 УК РФ. В самом общем виде, 
преступные деяния оперативных работников, совер-
шенные с 2011 по 2014 г., заключались в получении, 
фиксации и документировании не соответствующей 
действительности оперативной информации о якобы 
имеющем место требовании должностным лицом 
взятки. В действительности же лица, действовавшие 
по их поручению, – это подстрекали к получению 
взятки, в последующем в отношении спровоцирован-
ных лиц проводились оперативные эксперименты, в 

ходе которых фиксировались основные доказатель-
ства их вины [12]. 

Итак, согласно положениям УК РФ провокацией 
преступления являются действия, выражающиеся в 
склонении лица к совершению преступления с це-
лью привлечения его к уголовной ответственности, 
а также действия, образующие состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 304 УК РФ. Наличие у 
провокатора цели изобличения в совершении пре-
ступления спровоцированного им лица и привлече-
ние его к ответственности не исключает соучастия 
в преступлении и не влияет на квалификацию соде-
янного им.  

Определение провокации преступления содержится 
в ст. 5 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», в которой 
указано, что органам (должностным лицам), осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
запрещено осуществлять провокацию – подстрекать, 
склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 
совершению противоправных действий [13]. Соответ-
ственно, в данном нормативно-правовом акте прово-
кация преступления отождествляется с подстрека-
тельством преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 33 
УК РФ. 
 

Правовая позиция Европейского суда 
по правам человека: провокация 
преступления как презумпция 

 
Предваряя анализ правовой позиции Европейского 

Суда о провокации преступления, отметим, что по-
скольку он признает ее нарушением властями права 
на справедливое судебное разбирательство, преду-
смотренного ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, то предмет его рассмотрения со-
ставляют только провокационные действия, совер-
шенные сотрудниками правоохранительных органов 
или лицами, действующими по их поручению (далее – 
полицейская провокация). 

Обозначая масштабность проблемы полицейской 
провокации, позволим процитировать старшего юри-
ста Секретариата Европейского суда по правам чело-
века Н. Брэйди, указавшую, что когда в Европейский 
суд поступили и были рассмотрены первые жалобы 
по этой проблеме (в первую очередь дело «Ваньян 
против Российской Федерации» и «Худобин против 
Российской Федерации), они могли казаться частны-
ми случаями, объяснявшимися издержками конкрет-
ных обстоятельств отдельно взятого дела. Однако 
количество последующих заявлений, их возрастаю-
щая регулярность и однотипность содержания заста-
вили задуматься о возможном существовании в Рос-
сии структурной проблемы, связанной с пробелами 
правового регулирования и погрешностями право-
применительной практики в этой области. Обозначая 
объем поступающих жалоб, она приводит данные, 
согласно которым на 2013 г. в производстве Европей-
ского суда находилось свыше 150 российских жалоб, 
тема которых условно обозначается как «полицейская 
провокация», из которых около 50 уже были направ-
лены правительству с вопросами о приемлемости и по 
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существу, окончательные постановления были приня-
ты по шести жалобам [14. С. 30].  

На 2020 г. количество удовлетворенных жалоб из 
России по делам о полицейской провокации исчисляется 
десятками, что свидетельствует о сохранении актуаль-
ности данной проблемы для правоприменительной 
практики Российской Федерации и в настоящее время. 
Изучение правовых позиций Европейского суда по во-
просам провокации преступления дает основание сде-
лать вывод о том, что существованию этой проблемы в 
немалой степени способствуют отличия в понимании 
провокации преступления Европейским судом и отече-
ственным законодателем. Оно заключается в том, что 
наряду с провокацией преступления как реально суще-
ствующим юридическим фактом в решениях Европей-
ского суда устанавливается ее презумпция. 

Так, в качестве юридического факта в решениях 
Европейского суда полицейской провокацией призна-
ется совершение сотрудниками полиции или по их ука-
занию иными лицами действий, направленных на 
склонение лица к совершению преступления с целью 
создания необходимых условий для выявления этого 
преступления (получения доказательств и возбуждения 
уголовного дела). В § 55 Постановления Европейского 
суда «Раманаускас против Литвы» указывается, что 
подобная провокация «случается тогда, когда задей-
ствованные должностные лица, являющиеся или со-
трудниками органов безопасности, или лицами, дей-
ствующими по их указанию, не ограничивают свои 
действия только расследованием уголовного дела по 
существу неявным способом, а воздействуют на субъ-
ект с целью спровоцировать его на совершение пре-
ступления, которое в противном случае не было бы 
совершено, с тем чтобы сделать возможным выявление 
преступления, то есть получить доказательства и воз-
будить уголовное дело...» [15]. Соответственно, поли-
цейская провокация как юридический факт представ-
ляет собой не что иное, как деяние конкретного лица, 
подстрекающего другое лицо к совершению преступ-
ления с целью привлечения его к уголовной ответ-
ственности. 

Презумпция провокации преступления согласно 
правовой позиции Европейского суда заключается в 
том, что органы, осуществляющие расследование при 
условии, что доводы обвиняемого не являются абсо-
лютно невероятными, обязаны доказать, что провока-
ции не было. Отсутствие таких доказательств, а равно 
игнорирование их исследования или оставление без 
рассмотрения заявления подсудимого о совершении в 
отношении него провокационных действий нацио-
нальными судами позволяет Европейскому суду при-
знать действия сотрудников правоохранительных ор-
ганов провокационными. Так, в упомянутом выше 
постановлении «Раманаускас против Литвы» указы-
вается, что «…обязанность доказать, что провокации 
не было, при условии, что доводы обвиняемого не 
являются абсолютно невероятными, возлагается на 
органы, осуществляющие расследование. В отсут-
ствие таких доказательств судебные органы должны 
исследовать фактические обстоятельства дела и при-
нять необходимые меры для выявления истины, с тем 
чтобы решить, имела ли место провокация. В случае 

если они придут к тому выводу, что провокация име-
ла место, они обязаны сделать соответствующие вы-
воды в соответствии с Конвенцией...». 

Таким образом, Европейский суд признает дей-
ствия сотрудников полиции провокацией, если отсут-
ствуют доказательства, подтверждающие, что если бы 
не их действия, то преступление все равно было бы 
совершено. 

Вывод о признании действий сотрудников право-
охранительных органов провокационными может 
быть сделан на основе одного из двух критериев – 
содержательного (материального) или процессуально-
го (порядка рассмотрения заявлений о провокации), 
раскрывающих нравственный и юридический смысл 
презумпции провокации преступления. Так, в Поста-
новлении Европейского суда «Банников против Рос-
сии» указывается следующее: «…более того, в делах, 
где отказ от разглашения материалов дела или имею-
щееся противоречие в толковании сторонами событий 
препятствует Европейскому Суду решить с достаточ-
ной уверенностью вопрос о том, явился ли заявитель 
жертвой полицейской провокации, процессуальный 
аспект имеет определяющее значение» [16]. 

Содержательный критерий устанавливается на ос-
нове признаков, присущих действиям сотрудников 
полиции. Так, показательным является установление 
содержательного критерия на основе отсутствия объ-
ективных подозрений, который предполагает, что 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на получение доказательств и возбуждение уголовно-
го дела, проводились в отношении определенного 
лица при отсутствии проверяемых данных о том, что 
лицо задействовано в преступной деятельности или 
предрасположено к совершению преступления. Так, 
Европейский суд в § 90 Постановления «Веселов и 
другие против Российской Федерации» указал, что 
«…в делах, в которых основное доказательство полу-
чено за счет негласной операции, такой как провероч-
ная закупка наркотиков, власти должны доказать, что 
они имели достаточные основания для организации 
негласного мероприятия. В частности, они должны 
располагать конкретными и объективными доказа-
тельствами, свидетельствующими о том, что имеют 
место приготовления для совершения действий, со-
ставляющих преступление, за которое заявитель в 
дальнейшем преследуется» [17]. 

Не ставя целью детальное рассмотрение всех при-
знаков, указывающих на наличие содержательного 
критерия провокации, отметим, что в качестве тако-
вых (помимо отсутствия объективных подозрений) 
выделяют: побуждение лица к совершению преступ-
ления; временной критерий (этап преступной дея-
тельности); роль сотрудников оперативных подразде-
лений (активная или пассивная); источник получения 
информации о преступном поведении [18. С. 109]. 

Процессуальный критерий имеет место при непредо-
ставлении возможности подать в ходе предварительного 
расследования или судебного разбирательства заявления 
о совершении провокационных действий, а также при 
несоблюдении определяемого Европейским судом по-
рядка рассмотрения таких заявлений органами предва-
рительного расследования или национальными судами. 
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Так, в деле «Раманаускас против Литвы» указывается, 
что «…требования статьи 6 Конвенции будут соблюде-
ны только в том случае, если в распоряжении заявителя 
имелась эффективная возможность поднять вопрос о 
провокации в ходе судебного разбирательства по делу, 
посредством ли заявления возражения или иным обра-
зом. Следовательно, не является достаточным для до-
стижения данной цели вопреки утверждениям властей 
государства-ответчика соблюдение общих гарантий, 
таких как принцип равенства сторон или прав обвиняе-
мого». Таким образом, установление факта отсутствия у 
лица эффективной возможности поднять вопрос о про-
вокации в ходе судебного разбирательства по делу, по-
средством ли заявления возражения или иным образом 
привести доводы, которые не являлись абсолютно неве-
роятными, позволяет сделать вывод о наличии провока-
ционных действий. 

Также вывод о наличии провокации преступления 
может быть сделан, если поступившие жалобы на то, 
что имела место полицейская провокация, не были рас-
смотрены. Особо следует акцентировать внимание на 
том моменте, что подобное рассмотрение должно состо-
яться вне зависимости от того, признало ли лицо свою 
вину в совершении преступления или нет. Например, в § 
71 Постановления Европейского суда по делу «Рамана-
ускас против Литвы» отмечается, что «…в течение всего 
производства по делу заявитель утверждал, что его про-
воцировали на совершение преступления. Соответ-
ственно, национальные власти и суды должны по край-
ней мере взять на себя обязательство тщательно иссле-
довать вопрос о том... имело ли место подстрекательство 
(со стороны следственных органов) на совершение уго-
ловно наказуемого деяния. В связи с этим они должны 
были установить, в частности, основания проведения 
операции, степень участия полиции в совершении пре-
ступления и характер подстрекательства или давления в 
отношении заявителя... Заявитель должен обладать воз-
можностью делать заявления по каждому из перечис-
ленных аспектов». При этом в § 72 этого постановления 
Европейский суд указал: «...в действительности Верхов-
ный суд пришел к выводу об отсутствии необходимости 
в исключении (доказательств, полученных в результате 
полицейской провокации), поскольку оно подтверждает 
вину заявителя, которую он сам признал. Учитывая, что 
его вина была установлена, вопрос о том, было ли внеш-
нее воздействие на его намерение совершить преступле-
ние, утратил актуальность. Тем не менее признание в 
преступлении, совершенном в результате провокации, 
не устраняет ни саму провокацию, ни ее последствия». 

В заключение следует констатировать, что на сего-
дняшний день в теории уголовного права, уголовном 
законодательстве и решениях Европейского суда имеет 
место различное понимание как содержания провокации 
преступления, так и ее уголовно-правового значения. 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод выступила 

юридическим фактом, распространившим предусмот-
ренную ст. 46 этого нормативно-правового акта ipso 
facto и без специального соглашения, юрисдикцию Ев-
ропейского суда по вопросам толкования и применения 
Конвенции и протоколов к ней в случаях предполагае-
мого нарушения Российской Федерацией положений 
этих договорных актов, когда предполагаемое наруше-
ние имело место после их вступления в действие в от-
ношении Российской Федерации [19]. Обязательность 
содержащихся в постановлениях Европейского суда по 
правам человека правовых позиций, принятых по жало-
бам в отношении России и в отношении других стран, 
для российских судов была разъяснена и в актах офици-
ального толкования, где указывается, что российские 
суды должны учитывать как правовые позиции Евро-
пейского суда, изложенные в постановлениях, ставших 
окончательными, в отношении Российской Федерации, 
как и те, которые приняты в отношении других госу-
дарств – участников Конвенции, если обстоятельства 
рассматриваемого Европейским судом дела являются 
аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом 
анализа и выводов Европейского суда [20]. 

Эти обстоятельства предопределяют необходимость 
выделения двух видов провокации преступления как 
юридического факта и деяния: 1) совершенной сотруд-
никами правоохранительного органа или иными лица-
ми по их поручению; 2) совершенной лицами, не явля-
ющимися сотрудниками правоохранительных органов 
и не действующими по их поручению. 

В отношении провокации преступления, совершен-
ной сотрудниками правоохранительного органа или 
иными лицами по их поручению, согласно правовой 
позиции Европейского суда действует презумпция. 
Этот вид провокации является обстоятельством, ис-
ключающим уголовную ответственность лица, совер-
шившего преступление в результате осуществления в 
отношении него провокационных действий со стороны 
сотрудников правоохранительного органа или иных 
лиц, действующих по их поручению. Юридическим 
основанием исключения возможности привлечения 
таких лиц к ответственности является не отсутствие в 
их действиях состава преступления, а нарушение вла-
стями его права на справедливое судебное разбира-
тельство, которое предусмотрено ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

Также особо следует отметить, что презюмируе-
мая провокация преступления не может рассматри-
ваться в рамках института соучастия в преступлении. 

Провокация преступления, совершенная лицами, 
не являющимися сотрудниками правоохранительных 
органов и не действующими по их поручению, явля-
ется либо подстрекательством к преступлению, либо 
выражается в совершении деяния, предусмотренного 
ст. 304 УК РФ. Этот вид провокации не влияет на 
квалификацию действий спровоцированного лица. 
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The authors argue that the theory of criminal law, the current Russian criminal law and the decisions of the European Court of Human 
Rights have different understandings of both the content of crime provocation and its criminal law significance. They prove that crime prov-
ocation as a criminal act can be considered only within the framework of the institution of complicity in a crime as incitement with a special 
purpose – to bring a person inclined to commit a crime to criminal liability. In the absence of signs of complicity, actions that to some extent 
created the conditions for committing a crime do not have a criminal law significance, and therefore cannot be recognized as crime provoca-
tion. The authors distinguish two types of crime provocation as a legal fact and act: 1) committed by law enforcement officials or other per-
sons on their behalf; 2) committed by persons who are not law enforcement officers and do not act on their behalf. With regard to crime 
provocation committed by law enforcement officials or other persons on their behalf, presumption is in effect, according to the ECHR’s legal 
position. In this context, the presumption of crime provocation is that investigation bodies are required to prove that there was no provoca-
tion. The absence of proofs, as well as the ignoring of searching for them or the dismissal of the defendant’s claim about the commission of 
provocative acts against them by national courts, allows the ECHR to recognize the actions of law enforcement officials as provocative. This 
type of provocation is a circumstance that excludes the criminal liability of the person who committed a crime as a result of provocative ac-
tions of law enforcement officials or other persons acting on their behalf against this person. The legal basis for excluding the possibility of 
making the person liable is the violation by the authorities of the person’s right to a fair trial, as provided for in Article 6 of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, not the absence of a corpus delicti in this person’s actions. The authors also 
emphasize that the alleged crime provocation cannot be considered within the framework of the institution of complicity in a crime. Crime 
provocation committed by persons who are not law enforcement officers and do not act on their behalf is either incitement to a crime, or is 
expressed in the commission of an act under Article 304 of the Criminal Code of the Russian Federation. This type of provocation does not 
affect the qualification of the actions of the provoked person. 
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О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Исследуются вопросы совершенствования деятельности органов прокуратуры в связи с внесением изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. Предложенные изменения в Конституцию Российской Федерации, а также необходимость 
внесения изменений в Закон «О прокуратуре Российской Федерации» рассматриваются авторами через призму укрепления 
законности, улучшения защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 
и государства. Обозначаются актуальные проблемы совершенствования федерального законодательства. 
Ключевые слова: изменение Конституции Российской Федерации; деятельность прокуратуры; законодательство. 

 
15 января 2020 г. Президент России В.В. Путин в 

послании Федеральному Собранию Российской Феде-
рации представил свои предложения по изменению 
Конституции. Некоторые из этих предложений каса-
лись изменения деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации.  

Согласно положению, закрепленному в п. 3 ст. 129 
Конституции, было установлено, что прокуроры 
субъектов Российской Федерации (как и руководите-
ли федеральных органов исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент РФ) назначаются на должность Президентом 
РФ по представлению Генерального прокурора РФ, 
согласованному с субъектами РФ. 

В послании Федеральному Собранию Президент 
России предложил изменить данную процедуру и 
назначать на должность прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации Президентом РФ после консуль-
таций с верхней палатой российского парламента – 
Советом Федерации Федерального Собрания. 

Заметим, что принцип единства и централизации 
прокуратуры был унаследован с петровских времен 
и последовательно закреплялся в советских консти-
туциях 1924, 1936, 1977 гг., где деятельность проку-
ратуры получила свое конституционное отражение 
как деятельность, осуществляемая от имени государ-
ства. Исторически это было обусловлено необходи-
мостью обеспечения единства стандартов верховен-
ства права и правового равенства на всей территории 
государства. 

Так, в Конституции СССР 1924 г. в главе VII «О 
Верховном Суде Союза ССР» впервые на конститу-
ционном уровне были обозначены вопросы организа-
ции и деятельности прокуратуры.  

В Конституции СССР 1936 г. впервые под соб-
ственным именем в главе IX «Суд и прокуратура» 
был закреплен статус прокуратуры, а прокурорский 
надзор определялся как «высший надзор за точным 
исполнением законов». 

В Конституции СССР 1977 г. появилась отдельная 
глава 21 «Прокуратура», в которой получили свое 
преемственное развитие два важнейших конституци-
онных положения: определение прокурорского надзо-
ра как высшего надзора и закрепление строгой цен-
трализации прокурорской системы.  

В Российской Федерации конституционные новел-
лы о высшем надзоре трансформировались – в ст. 129 

главы 7 Конституции Российской Федерации 1993 г. 
статус прокуратуры был определен лишь в общих чер-
тах с указанием на то, что она составляет «единую 
централизованную систему с подчинением нижестоя-
щих прокуроров вышестоящим и Генеральному про-
курору Российской Федерации», которая осуществляет 
надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации, исполнением законов и соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина федеральными органами 
исполнительной власти. При этом принятой в 2014 г. 
поправкой к Конституции Российской Федерации 
название главы 7 «Судебная власть» было дополнено 
словами «и прокуратура», что укрепило конституци-
онно-правовой статус органов прокуратуры. 

Весьма существенная корректировка положений 
ст. 129 Конституции, регулирующих конституционно-
правовое положение прокуратуры в системе органи-
зации государственной власти, также расширяла круг 
лиц, которые назначались Советом Федерации по 
представлению Президента страны. К их числу, по-
мимо Генерального прокурора РФ, были отнесены его 
заместители. 

В соответствии с этим Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 
прокуратуре) был дополнен ст. 12.1, 15.1, 16.1, 19.1, 
реализация которых связана с закреплением пятилет-
него срока полномочий прокуроров, а также с рядом 
законодательных ограничений, связанных с замеще-
нием должностей прокуроров субъектов, а также про-
куроров городов и районов. 

В дальнейшем в Законе Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации, под-
готовленном во исполнение Послания Президента 
России В. Путина Федеральному Собранию от 15 ян-
варя 2020 г., было предложено закрепить тот факт, 
что прокуратура является единой федеральной цен-
трализованной системой органов, осуществляющих 
надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, надзор за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими полномочи-
ями, а также выполняющих иные функции. 

Такое развитие практики государственного строи-
тельства характерно не только для России, но и для 
стран ближнего зарубежья. Так, защита прав и свобод 
человека и гражданина через надзор за органами 
управления и руководителями различных организа-
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ций является приоритетным направлением в деятель-
ности прокуратур Казахстана, Абхазии, Туркмениста-
на и др. 

Нововведения в Конституцию Российской Феде-
рации призваны: 

а) повысить эффективность деятельности прокура-
туры по обеспечению верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства; 

б) повысить значение Совета Федерации как пред-
ставительного органа в обеспечении большей про-
зрачности работы органов прокуратуры;  

в) в большей степени обеспечить соблюдение 
принципа разделения властей;  

г) обеспечить большую независимость органов 
прокуратуры в субъектах Российской Федерации;  

д) повысить объективность и беспристрастность 
прокуроров при осуществлении ими своих полно-
мочий.  

Указанное выше предполагает внесение соответ-
ствующих изменений и дополнений: 

– в ст. 1 и 12 Федерального закона «О прокуратуре 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 27.12.2019). 

– в Регламент Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, утвержденный в 
постановлении СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ 
(в ред. 11.12.2019), в части более детальной регламен-
тации процедуры проведения консультаций при рас-
смотрении вопроса о назначении на должность про-
куроров субъектов Российской Федерации Президен-
том РФ. 

Так, согласно ст. 12.1 Закона о прокуратуре кан-
дидат на должность заместителя генпрокурора 
должен иметь «стаж службы (работы) не менее 
10 лет в органах и учреждениях прокуратуры на 
должностях, по которым предусмотрено присвое-
ние классных чинов». Эта поправка, внесенная в 
Закон о прокуратуре в 2014 г., сильно ограничивает 
круг лиц, которые могут быть допущены на руко-
водящие посты в Генпрокуратуре (ранее подобных 
требований к заместителям главы надзорного ве-
домства не предъявлялось). 

Поскольку системность правового регулирования 
деятельности прокуратуры требует согласованности 
всех норм, регулирующих конкретные общественные 
отношения, а также соответствия целей и задач, по-
ставленных в законах, действительным интересам 
общества и государства, то в целях повышения эф-
фективности организационной деятельности орга-
нов прокуратуры Российской Федерации данное 
положение требует своего изменения в части того, 
что кандидат на должность заместителя генпрокурора 
должен иметь стаж службы (работы) не менее 
10 лет в правоохранительных органах и учреждениях 
на должностях, по которым предусмотрено присво-
ение как классных чинов, так и специальных (воин-
ских) званий. 

Так как полномочия, организация и порядок дея-
тельности прокуратуры в настоящее время опреде-
ляется Законом о прокуратуре, то есть смысл гово-

рить и о том, чтобы организационно-правовые осно-
вы деятельности прокуратуры были закреплены 
непосредственно в Конституции, а конкретные пол-
номочия и порядок деятельности – в федеральном 
конституционном законе. 

Наряду с этим следует упомянуть о том, что сего-
дня Генеральный прокурор Российской Федерации не 
обладает полномочием обратиться в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации с запросом о толко-
вании Конституции Российской Федерации. Это в 
определенной степени затрудняет осуществление 
надзорной деятельности прокурорами на местах. 

Кроме того, важно учитывать и то, что, будучи 
единственным в стране государственным органом, 
осуществляющим деятельность по надзору за ис-
полнением законов практически во всех сферах 
жизни общества, прокуратура в определенной мере 
призвана выполнять функцию мониторинга законо-
дательства и правоприменительной практики. Это 
обстоятельство предполагает необходимость вклю-
чения Генерального прокурора Российской Федера-
ции в число субъектов, обладающих правом на об-
ращение в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в порядке конституционного нормо-
контроля [1]. 

Заметим, что Федеральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ (в ред. от 02.05.2012 г.) «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» не исключает 
предоставления прокурорам городов и районов уста-
вами муниципальных образований права правотвор-
ческой инициативы в представительных органах 
местного самоуправления. Поэтому в Законе о проку-
ратуре необходимо отразить наличие указанного пра-
вомочия у прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, прокуроров городов и районов. 

Нельзя не признать того, что отсутствие законода-
тельного закрепления права прокуроров участвовать в 
заседаниях органов представительной и исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления, связанных с рассмотрением про-
ектов нормативных правовых актов, подготовленных 
по инициативе прокуроров или имеющих повышен-
ное значение для защиты граждан, нуждающихся в 
особой правовой и социальной помощи, отрицательно 
сказывается на результатах прокурорской деятельно-
сти в целом. Ведь Закон о прокуратуре наделяет про-
куроров лишь правом присутствовать на таких меро-
приятиях. Так, Генеральный прокурор Российской 
Федерации, его заместители и по их поручению дру-
гие прокуроры имеют такую возможность примени-
тельно к заседаниям палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, их комитетов и комиссий, 
Правительства Российской Федерации, представи-
тельных (законодательных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. А 
прокуроры субъектов Российской Федерации, городов 
и районов, приравненные к ним прокуроры, замести-
тели этих должностных лиц и по их поручению дру-
гие прокуроры обладают правомочием присутство-
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вать на заседаниях иных представительных и испол-
нительных органов власти. 

Хотя прокуроры призваны в пределах своих пол-
номочий активно воздействовать на ход и результаты 
обсуждения законопроектов, но в настоящее время 
непосредственное участие прокуроров в заседаниях 
органов представительной и исполнительной власти 
предусмотрено исключительно при рассмотрении 
внесенных ими представлений и протестов. 

Там же, где в регламентах законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов Российской Федера-
ции, уставов муниципальных образований предусмотре-
на возможность внеочередного выступления прокуроров 
на заседаниях указанных структур власти с правом со-
вещательного голоса, прокуроры своевременно получа-
ют возможность обращать внимание на допущенные в 
проектах нормативных правовых актов нарушения зако-
нов, дополнительно обосновать необходимость учета 
высказанных ими замечаний и предложений. 

В целях минимизации возможности принятия 
нормативных правовых актов, противоречащих зако-
ну, важно на законодательном уровне закрепить по-
ложение о том, что прокуроры могут указывать на 
последствия принятия коррупциогенных норм права и 
вносить представления об устранении такого наруше-
ния коллегиальным органам власти. 

Таким образом, внесение изменений в Конститу-
цию Российской Федерации и в Закон о прокуратуре 
следует рассматривать прежде всего через призму 
укрепления законности, улучшения защиты прав и 
свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

При этом нельзя не отметить, что в настоящее 
время одна из внесенных поправок в Основной Закон 
порождает правовую неопределенность, которую 
возможно разрешить в рамках совершенствования 
отраслевого законодательства. Речь идет, в частности, 
о наделении Президента России правом назначать на 
должность и освобождать от должности не только 
прокуроров субъектов Российской Федерации, но и 
иных прокуроров, кроме прокуроров городов, райо-
нов и приравненных к ним прокуроров. 

Категория «иные прокуроры» требует своего тол-
кования. При расширенном толковании под иными 

прокурорами могут пониматься специальные проку-
роры, которые могут находиться и вне общей системы 
прокурорских органов – назначаться Президентом для 
расследования деяний высших должностных лиц либо 
руководителей самой прокуратуры. Такие прокуроры 
могут задействоваться и в ходе разбирательства по 
особо сложными финансовым и экономическим пре-
ступлениям. В этом случае компетенция специально-
го прокурора должна определяться Президентом 
страны. В таком понимании, в частности, институт 
специального прокурора существует в США, Индии, 
Исландии, Дании, Республике Корея, Швейцарии, 
Швеции, Эфиопии [2]. Однако в России прокуратура с 
2007 г. лишена функции расследования и полномочий 
уголовного преследования в досудебном производ-
стве. Исходя из этого речь может идти о законода-
тельном порядке наделения специального прокурора 
особыми полномочиями. 

В рамках дискуссии по восстановлению ряда утра-
ченных полномочий прокуратуры в юридическом со-
обществе существуют различные точки зрения. Так, 
В.Е. Чиркин, в частности, считает, что особая (кон-
трольная) власть предполагает, что существуют 
обособленные органы государства, осуществляющие 
определенный вид деятельности, не подчиненные при 
этом никакой власти, другим органам. К их числу 
можно отнести и прокуратуру, которая при обнару-
жении в актах признаков нарушения закона принима-
ет соответствующие меры реагирования с требовани-
ем устранить нарушение или не допускать его [3]. По 
мнению же заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным делам 
А.А. Толкоченко, в последние годы произошли зако-
нодательные ограничения надзорных функций пол-
номочий прокуратуры – от возбуждения уголовных 
дел и контроля за законностью проведения оператив-
но-розыскных мероприятий до стадии исполнения 
приговора. Это в целом не способствует повышению 
режима законности во всех сферах [4]. 

В заключение отметим, что от того или иного ре-
шения проблемы конституционно-правового закрепле-
ния особенностей деятельности органов прокуратуры в 
Российской Федерации в целом зависит эффективность 
функционирования всей государственной системы. 
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The article deals with the issues of improving the activities of the Prosecutor’s Office in connection with amendments to the 
Constitution of the Russian Federation. Actual problems of improving federal legislation are identified. The law of the Russian Fed-
eration on amendments to the Constitution of the Russian Federation was prepared in response to Vladimir Putin’s Address to the 
Federal Assembly of January 15, 2020. The law was to fix the fact that the Prosecutor’s Office is a single federal centralized system 
of bodies that monitor compliance with the Constitution of the Russian Federation, the implementation of laws, compliance with 
human and civil rights and freedoms, and criminal prosecution in accordance with their powers, and perform other functions. A sys-
tematic legal regulation of the Prosecutor’s Office requires consistency of all the rules governing specific public relations, as well as 
compliance with goals and objectives, the actual interests of society and the state defined in the laws. The proposed amendments to 
the Constitution of the Russian Federation and the law on the Prosecutor’s Office of the Russian Federation should be considered 
primarily through the prism of strengthening the rule of law and improving the protection of human and civil rights and freedoms, as 
well as legally protected interests of society and the state. However, one of the amendments to the Constitution creates legal uncer-
tainty, which must be resolved within the framework of improving sector laws. This amendment is about giving the president of Rus-
sia the right to appoint and dismiss not only regional prosecutors, but also other prosecutors, except for city, district and equivalent 
prosecutors. The category “other prosecutors” requires its own interpretation. The fact is that “other prosecutors” can be understood 
as special prosecutors who may be outside the general system of prosecutorial bodies: they may be appointed by the president to 
investigate acts of senior officials or heads of the Prosecutor’s Office itself, or they may deal with particularly complex financial and 
economic crimes, i.e. the competence of the special prosecutor is determined by the president or the prosecutor general. The effective 
functioning of the entire state system at the present historical stage of its development depends on the correct solution of the problem 
of constitutional and legal consolidation of the features of the Prosecutor’s Office in the Russian Federation as a whole. 
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
В ЭКСТРАДИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
Выделяются и рассматриваются различные уровни проявления двойных стандартов в правовой регламентации применения 
мер уголовно-процессуального принуждения в целях обеспечения выдачи лица для осуществления уголовного преследова-
ния или исполнения приговора. Определяются характерные черты экстрадиционных отношений, свидетельствующие 
о необходимости самостоятельной регламентации механизма применения задержания и заключения под стражу запрошен-
ного к выдаче лица. 
Ключевые слова: международное сотрудничество по уголовным делам; выдача; уголовно-процессуальное принуждение; 
меры пресечения; заключение под стражу. 

 
Выдача (экстрадиция) – политико-правовой фено-

мен, у которого в силу чрезвычайной многогранности 
нет и быть не может единого понятийного определе-
ния. В нашем исследовании мы рассматриваем выда-
чу как вид правоприменительной деятельности, пред-
ставляющий собой систему действий, осуществляе-
мых запрашиваемым государством в соответствии с 
международными договорами, национальным законо-
дательством или на основе принципа взаимности, по 
розыску, задержанию, заключению под стражу и до-
ставлению (перемещению) лица в юрисдикцию ино-
странного государства для осуществления уголовного 
преследования или приведения в исполнение всту-
пившего в силу приговора [1. C. 14]. 

Экстрадиция неизменно остается ключевым направ-
лением международного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства [2. С. 124]. Генеральной про-
куратурой Российской Федерации, которая в соответ-
ствии с положениями международных договоров с уча-
стием России и национального законодательства обла-
дает исключительными полномочиями по принятию 
решений о выдаче, ежегодно рассматривается порядка 
1 300 иностранных запросов1 о выдаче лиц для уголов-
ного преследования или исполнения судебного пригово-
ра (например, в прошедшем 2019 г. рассмотрено 
1 236 запросов, в 2018 г. – 1 133, в 2017 г. – 1 443). Су-
щественным и неотъемлемым аспектом процедуры рас-
смотрения каждого ходатайства о выдаче является при-
менение в отношении лица, запрошенного к выдаче (вы-
даваемого лица), меры государственного принуждения, 
обеспечивающего возможность экстрадиции. Отече-
ственный законодатель предпринял попытку встроить 
такое принуждение в систему мер уголовно-
процессуального пресечения, применяемых в ходе 
«обычного» уголовного судопроизводства на террито-
рии страны (т.е. в рамках уголовного дела, находящегося 
в производстве российских субъектов уголовного про-
цесса). В специальной ст. 466 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) оно (принуждение) прямо называется не 
иначе как мера пресечения с отсылкой на одноименную 
главу, устанавливающую основания, условия и порядок 
избрания и продления применения мер уголовно-
процессуального пресечения. 

Тем не менее существующая правовая конструк-
ция, призванная обеспечить возможную выдачу из 

России в иностранное государство, очевидно, все еще 
далека от совершенства, поскольку стабильно вызы-
вает неудовлетворенность со стороны правопримени-
теля, представителей ученого сообщества и собствен-
но законодателя, который время от времени пытается 
изменить к лучшему соответствующие положения 
УПК РФ [3. С. 64–65; 4. С. 57–59]. На наш взгляд, 
корень многочисленных проблем, сопутствующих 
применению мер пресечения в рамках экстрадицион-
ных отношений, кроется в «двойных стандартах», 
поразивших ключевые аспекты правовой регламента-
ции рассматриваемого явления в российском законо-
дательстве. Без учета и надлежащего научного анали-
за этого фактора вряд ли возможно создать теорети-
ческое обоснование, позволяющее придать преобра-
зованиям системную стройность и рассчитывать на 
действительно целостный результат. 

Где и в чем именно проявляются упомянутые вы-
ше двойные стандарты? Следуя дедуктивному методу 
(от общего к частному), в первую очередь необходи-
мо крупными мазками обозначить уровни (разрезы) 
их проявления, к которым мы относим следующие: 

– в соотношении положений международного и 
национального права, определяющих меру обеспече-
ния выдачи; 

– в соотношении положений национального зако-
нодательства (УПК РФ), определяющих режим при-
менения (избрания, продления) меры пресечения в 
«обычном» порядке и в рамках экстрадиционных от-
ношений; 

– в толковании всех указанных положений выс-
шими судебными инстанциями. 

На базовом (первом) уровне – соотношение между 
положениями международного и национального пра-
ва – двойственность заключается прежде всего в 
определении характера принуждения, применяемого в 
целях обеспечения выдачи. 

Все существующие международные договоры 
Российской Федерации в качестве обязательного 
условия сношений по вопросам выдачи предусматри-
вают заключение запрашиваемого к выдаче лица под 
стражу (арест), что признается оправданной и необ-
ходимой мерой, полностью согласующейся с основ-
ными международными документами в области со-
блюдения прав человека, например с Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод (г. Рим, 
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04.11.1950 г.). На сегодняшний день основными меж-
дународными договорами, на базе которых Российская 
Федерация осуществляет сношения по вопросам выда-
чи, являются: Европейская конвенция о выдаче 
(г. Страсбург, 13.12.1957 г.) с дополнительными прото-
колами к ней, в рамках которой сотрудничество осу-
ществлют с компетентными органами более 70 госу-
дарств (Европейская конвенция о выдаче 1957 г.); Кон-
венция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (г. Минск, 
22.01.1993 г.), заключенная государствами – участни-
ками СНГ (Минская конвенция) и Протокол к ней от 
28.03.1997 г. (г. Москва); двусторонние соглашения 
Российской Федерации о выдаче или о международном 
правовом сотрудничестве, включающем вопросы вы-
дачи (Россия является участницей более 50 подобных 
двусторонних договоров). 

В соответствии с этим к запросу иностранного 
государства об экстрадиции для осуществления уго-
ловного преследования должно прилагаться поста-
новление (или его заверенная копия) о заключении 
под стражу, а к запросу для приведения приговора в 
исполнение – приговор (заверенная копия), преду-
сматривающий наказание в виде лишения свободы, с 
отметкой о вступлении его в законную силу и текст 
положения уголовного закона, на основании которого 
лицо осуждено (см., например, ч. 2, 3 ст. 58 Минской 
конвенции, ч. 2 ст. 12 Европейской конвенции о вы-
даче 1957 г.). В свою очередь, запрашиваемая сторона 
по получении запроса о выдаче обязана немедленно 
принять меры к взятию под стражу лица, указанного в 
запросе (см., например, ст. 60 Минской конвенции). 

Однако в УПК РФ2 применительно к выдаче гово-
рится как минимум о двух мерах (пресечения): не 
только о заключении под стражу, но и о домашнем 
аресте – в случае если к запросу о выдаче прилагается 
решение судебного органа иностранного государства 
о заключении лица под стражу (ч. 2 ст. 466). 

Для случаев, в которых прилагаемое к запросу ре-
шение о заключении под стражу принято не судеб-
ным3, а иным компетентным органом иностранного 
государства4, законодатель не только не ограничивает 
вид меры пресечения, но и не предусматривает обяза-
тельности ее избрания (ч. 1 ст. 466 УПК РФ), отсылая 
правоприменителя к общим положениям УПК РФ 
(гл. 13 «Меры пресечения»). 

Здесь необходимо обратить внимание, что в силу 
конституционной иерархии источников российского 
права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 3 ст. 1 УПК РФ) 
такие предписания не могут применяться вопреки пра-
вилам, установленным международными договорами 
Российской Федерации. С этой позиции они относимы 
лишь к правоотношениям, возникающим либо на осно-
ве принципа взаимности, либо в рамках исполнения 
международных договоров Российской Федерации, 
предусматривающих возможность избрания иной, 
кроме заключения под стражу, меры пресечения. 

Если говорить о выдаче на основе принципа вза-
имности, то она скорее исключение, чем правило, 
поскольку в современном мире международные 
сношения, особенно касающиеся противодействия 
преступности, принято осуществлять на договорной 

основе. Примечательно, что по правилам диплома-
тии обеспечивать исполнение поступившего на ос-
нове принципа взаимности экстрадиционного запро-
са надлежит так же, как предусмотрено внутренним 
законодательством при направлении аналогичной 
просьбы за рубеж5. А для этого в УПК РФ предписан 
только один вариант принуждения – заключение под 
стражу, которое оформляется соответствующим су-
дебным решением (постановлением об избрании ме-
ры пресечения либо вступившим в силу пригово-
ром – ч. 5 ст. 460 УПК РФ). 

Вновь подчеркнем, что международных договоров 
с участием Российской Федерации, которые преду-
сматривали бы иные, кроме заключения под стражу, 
меры обеспечения выдачи, не существует и, судя по 
многолетней договорной практике, в обозримом бу-
дущем не предвидится. В связи с этим резонно поста-
вить следующий риторический вопрос: какую цель 
преследовал законодатель, идя вразрез с устоявшими-
ся международными стандартами и собственными 
обязательствами, принятыми в многочисленных меж-
дународных соглашениях? В доступных нам законо-
проектных документах необходимых пояснений на 
этот счет не содержится. Надеемся, что последующих 
рассуждений окажется достаточно для того, чтобы у 
читателя появилась определенная версия ответа на 
этот вопрос. 

В любом случае двойные стандарты данного си-
стемообразующего уровня не могли не отразиться на 
остальных правовых плоскостях института экстради-
ционного принуждения. 

В национальном законодательстве (т.е. на втором 
уровне) сконцентрировано наибольшее число поло-
жений, отражающих отсутствие единого концепту-
ального подхода к определению мер обеспечения вы-
дачи. 

Здесь ключевой момент, на наш взгляд, кроется в 
неоднозначном определении законодателем природы 
и существа принуждения, призванного обеспечить 
экстрадицию. Как отмечалось выше, из ст. 466 УПК 
РФ, на первый взгляд, ясно следует, что оно является 
не чем иным, как мерой уголовно-процессуального 
пресечения. В то же время в ч. 5 ст. 460 УПК РФ не 
менее четко установлено два вида решений о заклю-
чении под стражу для целей выдачи: первое – поста-
новление об избрании его (заключения под стражу) в 
качестве меры пресечения, второе – вступивший в 
законную силу приговор6. Очевидно, что во втором 
случае арест не является мерой уголовно-
процессуального пресечения, поскольку последняя, 
как известно, прекращает свое действие одновремен-
но с вступлением приговора в силу (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
22.03.2005 № 4-П «По делу о проверке конституцион-
ности ряда положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих 
порядок и сроки применения в качестве меры пресе-
чения заключения под стражу на стадиях уголовного 
судопроизводства, следующих за окончанием предва-
рительного расследования и направлением уголовно-
го дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан»). В 
свою очередь, это означает, что понятие экстрадици-
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онного принуждения имеет гораздо более широкое 
содержание (логический объем), чем мера пресече-
ния, следовательно, данные категории недопустимо 
ставить на одну ступень. 

Далее законодатель, с одной стороны, преду-
сматривает для экстрадиционного принуждения (в 
форме меры пресечения) самостоятельное основа-
ние, обособляя его по качественно иному (целево-
му) признаку от оснований избрания меры пресече-
ния в «обычном» судопроизводстве (ч. 2 ст. 97 УПК 
РФ). С другой стороны, законодатель не дифферен-
цирует в зависимости от этого признака порядок 
разрешения вопроса о необходимости избрания 
(при получении запроса о выдаче без судебного 
ареста – ч. 1 ст. 466 УПК РФ) или продления (во 
всех случаях) меры пресечения7. 

Между тем, специальное основание (обеспечение 
выдачи – ч. 2 ст. 97 УПК РФ) предполагает, что пред-
метом процедуры судебного избрания меры пресече-
ния, инициируемой прокурором при отсутствии су-
дебного решения в запросе о выдаче (ч. 1 ст. 466 
УПК), должны являться не «обычные» обстоятельства 
(так называемые материальные основания меры пре-
сечения – данные о возможности скрыться, продол-
жить преступную деятельность и др. – см. ч. 1 ст. 97 
УПК РФ), а соблюдение правил и процедур выдачи, 
установленных в соответствующих международных 
договорах и национальном законодательстве России 
(наличие и правильность оформления запроса ино-
странного государства о выдаче и необходимых со-
путствующих документов, включая решение о заклю-
чении под стражу; наличие оснований и условий вы-
дачи (ст. 464 УПК РФ); отсутствие оснований для 
отказа в выдаче (ст. 464 УПК РФ) и др.). 

Данный тезис находится в правовом единстве и 
системной взаимосвязи с характерной чертой экс-
традиции – минимальным объемом юрисдикции, 
передаваемой от запрашивающего государства, ко-
торое сохраняет за собой все важнейшие полномо-
чия в уголовной и уголовно-процессуальной сфе-
рах, в отличие от других видов международного 
сотрудничества по уголовным делам – правовой 
помощи, передачи уголовного преследования. В 
этом аспекте выдача представляет собой междуна-
родное обязательство одного государства взять под 
стражу и передать запрошенное лицо в иностран-
ную юрисдикцию [5. C. 32]. 

Следовательно, объективные предпосылки для 
проведения процедуры продления срока ареста в 
общем порядке отсутствуют, поскольку цель (осно-
вание) заключения под стражу в данном случае, 
естественно, не изменяется (все та же ч. 2 ст. 97 
УПК РФ), а вопрос о так называемых материальных 
основаниях избрания (продления срока) меры пре-
сечения находится вне российской юрисдикции. 
Это тем более справедливо при наличии в запросе о 
выдаче судебного решения, когда арест изначально 
применяется без подтверждения судом Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 466 УПК РФ), но уже через два 
месяца (при продлении срока) оно «вдруг» должно 
быть пересмотрено российским судом «по всей 
строгости закона», т.е. в общем порядке. 

Сроки заключения под стражу также заслуживают 
упоминания в контексте непоследовательности зако-
нодателя [6. С. 16–18]. В первоначальной редакции 
ч. 2 ст. 466 УПК РФ содержалась оговорка об ограни-
чении предельных сроков избранной меры пресечения 
по правилам ст. 109 УПК РФ для соответствующих 
видов преступлений. Позднее, очевидно в связи с 
констатацией практической непригодности такого 
подхода, данная оговорка была исключена без какой-
либо альтернативы (Федеральный закон от 04.07.2003 
№ 92-ФЗ). Таким образом, буквальное толкование 
положений действующего УПК РФ, без оглядки на 
позиции высших судебных инстанций (будут затро-
нуты ниже), не позволяет достигнуть должной право-
вой определенности в этом вопросе. 

В совокупности приведенные законодательные 
комбинации образуют крайне неоднородное правовое 
пространство, пораженное пороком «логического 
круга», создающего серьезные помехи не только 
непосредственному применению, но и толкованию 
рассматриваемых правовых положений высшими су-
дебными инстанциями (третий уровень проявления 
двойных стандартов). 

Квинтэссенцией грубейших ошибок правоприме-
нения служит подробно рассмотренное в процессу-
альной литературе дело «Насруллоев против России», 
в котором Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ) констатировал нарушение одновременно не-
скольких норм Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (§ 1 (f) и § 4 ст. 5) 
(Страсбург, 11.10.2007. Дело № 656/06). 

Разбирательству в ЕСПЧ предшествовало не ме-
нее известное решение Конституционного Суда 
Российской Федерации по делу того же Х. Насрул-
лоева, где, в частности, определено, что ст. 
466 УПК РФ не предполагает возможность приме-
нения к лицу, в отношении которого решается во-
прос о выдаче его другому государству для привле-
чения к уголовной ответственности, меры пресече-
ния в виде заключения под стражу вне предусмот-
ренного уголовно-процессуальным законодатель-
ством порядка и сверх установленных им сроков 
применения данной меры пресечения. При этом 
Суд пояснил, что действие положений гл. 13 «Меры 
пресечения» в качестве общих норм распространя-
ется на все стадии и формы уголовного судопроиз-
водства, поэтому ими и следует руководствоваться 
при исполнении поручений о выдаче (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
04.04.2006 № 101-О «По жалобе гражданина Рес-
публики Таджикистан Насруллоева Хабибулло на 
нарушение его конституционных прав частями пер-
вой и второй статьи 466 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»). 

Очевидно, в приведенной позиции Конституцион-
ный Суд Российской Федерации не учитывает вычле-
ненные выше сущностные характеристики меры при-
нуждения по обеспечению экстрадиции, по аналогии 
с УПК РФ приравнивая ее к обычной мере пресече-
ния. Следовательно, имеются основания говорить о 
серьезном просчете в теоретическом (понятийном) 
фундаменте данного подхода, что, в свою очередь, не 
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позволило разрешить целый ряд вытекающих насущ-
ных вопросов:  

– разрыв «вынужденной» взаимосвязи со сроками 
предварительного следствия, тяжестью преступления, 
личностью обвиняемого и другими моментами, важ-
ными для продления срока ареста в порядке ст. 109 
УПК РФ; 

– неопределенность в режиме применения меры 
пресечения по запросам о выдаче для исполнения 
приговора, который вступил в силу, и поэтому иссле-
дование обстоятельств, имеющих значение при из-
брании или продлении ареста как меры пресечения, 
принципиально не требуется; 

– неопределенность в режиме применения меры 
пресечения после принятия и вступления в силу реше-
ния о выдаче, в том числе при передаче выдаваемого 
лица (ст. 467 УПК РФ), в рамках которой истечение 
общего срока ареста влечет необходимость немедлен-
ного освобождения выдаваемого лица из-под стражи, а 
возможность повторного избрания в этой ситуации 
меры пресечения в виде заключения под стражу отсут-
ствует (ч. 9 ст. 108 УПК РФ) и др. [6. С. 17]. 

Естественно, что подход, предпринятый Консти-
туционным Судом Российской Федерации в Опре-
делении от 04.04.2006 № 101-О, был взят за основу 
в последовавших руководящих решениях Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, вынужденных 
кардинальным образом поменять свои предыдущие 
«стандарты», которые, на наш взгляд, были суще-
ственно ближе к обозначенному выше смыслу ин-
ститута выдачи. 

В частности, ранее в своих решениях Верховный Суд 
Российской Федерации исходил из того, что срок со-
держания под стражей выдаваемого лица регулируется 
не положениями ст. 109 УПК РФ, а нормами междуна-
родного договора и уголовно-процессуального закона 
запрашивающей стороны (определение Судебной Кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 08.06.2005 № 72-005-19 в отношении 
гражданина Республики Армении Адуляна М.К.). Ана-
логичный подход прослеживался и в утратившем силу 
организационно-распорядительном документе Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации (от 
20.06.2002 г. № 32/35 «О порядке рассмотрения хода-
тайств иностранных государств об экстрадиции в связи с 
введением в действие Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации»). 

Теперь же в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 14.06.2012 № 11 (ред. от 03.03.2015) «О 
практике рассмотрения судами вопросов, связан-
ных с выдачей лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания» прямо поясняется, что 
при разрешении вопроса об избрании (продлении) 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
суду необходимо рассмотреть возможность избра-
ния иной меры пресечения, которая должна быть 
достаточной для обеспечения возможной выдачи 
лица (п. 16). При этом добровольная явка лица в 
правоохранительные органы Российской Федера-
ции, наличие у него на иждивении в Российской 

Федерации семьи, несовершеннолетних детей, ме-
ста постоянного пребывания в Российской Федера-
ции, тяжелого заболевания могут позволить суду не 
избирать или не продлевать в отношении данного 
лица ранее избранную меру пресечения в виде за-
ключения под стражу (п. 17) и т.д. [7. С. 153–154]. 

В данном контексте вновь вынуждены отметить, 
что примат международного права, признающего экс-
традиционный арест, осуществляемый в соответствии 
с буквой и духом закона, адекватной мерой, позволяет 
применять подобные пояснения в случаях, когда в 
международном договоре обязательный арест не 
предусмотрен8. Получить представление о том, как 
работают приведенные предписания в правовых реа-
лиях, на наш взгляд, несложно. Для этого достаточно 
взять в расчет два обстоятельства. Первое – объем и 
характер информации, направляемой запрашивающей 
стороной в рамках ходатайства о выдаче, априори не 
достаточны для избрания (продления) заключения под 
стражу в строгом соответствии с положениями гл. 13 
УПК РФ (в силу иного назначения этой информации, 
вытекающего из самого существа института выдачи). 
Второе – несмотря на это, процентная доля примене-
ния иной меры пресечения, кроме как заключение под 
стражу, ничтожно мала. В свою очередь, это свиде-
тельствует о том, что судьи и прокуроры успешно 
адаптировались к формальностям на фоне адекватного 
восприятия смысла экстрадиционного принуждения. 

Такая картина не лучшим образом характеризует 
состояние правового регулирования рассматривае-
мого вопроса, которое, очевидно, нуждается в со-
вершенствовании. Необходимое условие – тоталь-
ное искоренение двойных стандартов как ключево-
го негативного фактора. Проведенная систематиза-
ция знаний об этом явлении позволяет тезисно обо-
значить принципиальные аспекты достижения этой 
цели. 

Позицию Конституционного Суда Российской 
Федерации следует считать не окончательной, а 
отправной точкой преобразований. В своих реше-
ниях, в том числе и Определении от 04.04.2006 
№ 101-О, Суд подчеркивает, что не вводит нового 
нормативного регулирования порядка применения 
уголовно-процессуального принуждения, а ограж-
дает от использования при этом механизмов, не 
закрепленных в УПК РФ. Следовательно, нужно 
закрепить в УПК РФ соответствующий правовой 
механизм экстрадиционного ареста. Одновременно 
потребуется модернизировать соответствующие 
положения федерального законодательства об ад-
вокатуре, о порядке содержания лиц под стражей и 
др. [5. C. 37; 8. С. 75–76]. 

Это должен быть самостоятельный целостный 
механизм принуждения в целях обеспечения выда-
чи, максимально учитывающий ее сущность, при-
роду и характерные черты (включая особенности 
объема передаваемой юрисдикции), не пересекаю-
щийся в процедурном и понятийном плане с 
внешне схожими мерами уголовно-процессуального 
пресечения (соответственно, положения о мерах 
пресечения также должны быть очищены от эле-
ментов выдачи). 
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Непосредственно в УПК РФ должны найти са-
мостоятельное (предпочтительно – в отдельных 
статьях или даже главах) регулирование такие во-
просы, как: 

– правовое понятие и процессуально-правовое по-
ложение запрошенного к выдаче лица; 

– основания и процедуры задержания9 [9. C. 138–
142], избрания и применения в отношении него меры 
принуждения в целях обеспечения выдачи; 

– предусмотренные большинством международ-
ных договоров и часто применяемые на практике за-
держание и заключение под стражу до получения за-
проса о выдаче в случаях, не терпящих отлагательства 

(см., например, ст. 16 Европейской конвенции о вы-
даче 1957 г. «Временное задержание»); 

– конкретные механизмы взаимодействия компе-
тентных органов запрашиваемой стороны с компетент-
ными органами запрашивающего государства, посред-
ством которых возможно обеспечить реализацию ос-
новных прав лица на защиту от уголовного преследо-
вания до принятия решения о выдаче [5. С. 31–37]. 

Очевидно, что все нововведения должны осуществ-
ляться в самостоятельной (пятой) части УПК РФ, спе-
циально предусмотренной законодателем для деталь-
ной регламентации вопросов международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 В международных договорах и национальном законодательстве сотрудничающих государств обращение с просьбой о выдаче может обо-
значаться по-разному: запрос, поручение, ходатайство и т.п. При этом указанные термины имеют равное юридическое значение и исполь-
зуются в данной статье как синонимы. 
2 Наибольшее количество посвященных экстрадиции норм сконцентрировано в уголовно-процессуальном законодательстве, а именно в 
главе 54 УПК РФ (ст. 460–468), в силу чего УПК РФ следует признать основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 
экстрадиции в России. 
3 Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), положения которой имеют преимущество перед всеми другими правовы-
ми нормами, исключает возможность государства лишить человека свободы без судебного решения (в ч. 2 ст. 22 Конституции Российской 
Федерации установлено, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению). 
4 Например, в Республике Беларусь заключение под стражу возможно с санкции прокурора и его заместителя либо по постановлению 
Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 
или лиц, исполняющих их обязанности (ч. 4 ст. 126 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). 
5 Выдача на основе принципа взаимности означает исполнение просьбы о выдаче лица, подкрепленной письменным обязательством компе-
тентного органа запрашивающего государства о том, что в аналогичной или сходной ситуации запрашиваемому государству также будет 
выдано лицо с соблюдением порядка и условий, предусмотренных внутренним законодательством запрашивающей стороны. 
6 В данном случае это в полной мере отражает цели в международно-правовом понятии выдачи (для уголовного преследования и для ис-
полнения приговора). 
7 Формальное отличие состоит в субъекте, ходатайствующем перед судом об избрании (продлении) меры пресечения, который представлен 
не следователем, а прокурором, что, как указывалось, обусловлено исключительной компетенцией прокуратуры по вопросам выдачи. 
8 Тем не менее представляется, что по одному из приведенных в п. 17 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации обстоятельств рассмотрение вопроса об избрании альтернативной меры пресечения, даже при наличии международного дого-
ворного обязательства о заключении под стражу, все же должно быть осуществлено. Речь идет о тяжелом заболевании, которое имеет по-
тенциал быть признанным исключительным обстоятельством, позволяющим отказать в выдаче по причине ее опасности для жизни и здо-
ровья выдаваемого лица на основании ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 9 УПК РФ (см. п. 13 постановления 
Пленума). В ч. 11 ст. 110 УПК РФ данное обстоятельство определено также в качестве императивного основания для изменения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу на более мягкую. 
9 При задержании в порядке экстрадиции соблюсти все правила «обычного» задержания принципиально невозможно. Это касается 
в первую очередь соблюдения базового требования ст. 91 УПК РФ о наличии как минимум одного из обстоятельств, названных законода-
телем основаниями задержания подозреваемого. 
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This article states that the current legal construction, intended to ensure possible extradition from Russia to a foreign country, is 
far from perfect. Considering criminal procedural law, international treaties, the established practice, the authors come to the conclu-
sion that the main problem related to restraint measures in the context of extradition is “double standards”. The following levels of 
double standards were established: 1) in the correlation of provisions of international and domestic law that define guarantying 
measures of extradition; 2) in the correlation of provisions of domestic legislation; 3) in the interpretation of all mentioned provisions 
by legislative authorities. The authors have found that double standards on the first level lie in the definition of the character of re-
straint applied to provide extradition: detention in international documents and different variants in the RF Criminal Procedure Code. 
However, according to the constitutional hierarchy of Russian legal sources, different variants cannot be applied regardless rules 
established by the international treaties of the Russian Federation. The main idea of double standards on the second level is the legis-
lator’s complex definition of the nature and essence of extradition coercion. According to Article 466 of the RF Criminal Procedure 
Code, it is a measure of criminal procedural restraint. At the same time, Part 5 of Article 460 of the RF Criminal Procedure Code 
speaks about measure of restraint and detention in the context of the sentence which came into legal force. The authors note that, on 
the one hand, independent grounds for extradition are set; on the other hand, depending on this feature, there is no differentiation of 
the procedure for deciding on the necessity to apply restraint measures or to extend them. As a consequence, according to standard 
procedure, there are no objective preconditions to extend the detention period, as long as the purpose of detention does not change in 
this case and the issue of material grounds for selecting restraint measures (extension of detention) is beyond the jurisdiction of the 
Russian Federation. The authors pay attention to the serious theoretical error in the opinion of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, which does not take into account the mentioned essential characteristics of the restraint measure for providing extradi-
tion, but considers it as an ordinary restraint measure. As for double standards on the third level, all the mentioned provisions as a 
whole form an extremely mixed legal framework afflicted with the “logical circle” vice, which seriously complicates the application 
and interpretation of the legal provisions by supreme judicial authorities. The authors propose to supplement the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation with a separate integral mechanism of coercion to provide extradition, with a due consideration of its 
essence, nature and outstanding features. 
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БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ КАК СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  

И ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Представлен комплексный анализ различных аспектов использования БПЛА как современного технико-
криминалистического средства с выделением изучения теоретических основ его применения, правового регулирования, ор-
ганизационного, научно-технического и научно-методического обеспечения. Делаются выводы о целесообразности их изу-
чения как объектов криминалистического исследования в случаях использования БПЛА в качестве средства для подготов-
ки и совершения преступлений, а также эффективного технико-криминалистического средства. 
Ключевые слова: БПЛА; БЛА; беспилотник; технико-криминалистическое средство, расследование преступлений. 

 
Беспилотные летательные аппараты можно опре-

делить как аппараты неоднократного использования 
без экипажа, оснащенные двигателями, поднимающи-
ми их в воздух за счет аэродинамических сил, работа-
ющие в автономном режиме по специально заданной 
траектории (либо специально разработанной програм-
ме) или управляемые дистанционно операторами, 
имеющие потенциал для дополнительного оснащения 
специальными техническими средствами летального и 
нелетального воздействия, аппаратурой видео- и фо-
тофиксации, иной аппаратурой разведки и мониторин-
га земной поверхности и водной среды. Разнообразные 
возможности, высокие технические характеристики и 
стремительное распространение данных аппаратов 
делают их максимально востребованными для приме-
нения как в криминальных сферах, так и в целях борь-
бы с преступностью. С учетом этого рассмотрение 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, БЛА, 
дронов) как специального технико-криминалисти-
ческого средства и средства, используемого в качестве 
орудия совершения преступлений, вызвано потребно-
стями развития современной криминалистической 
науки. Стремительное развитие технических средств в 
настоящее время не может происходить вне поля раз-
вития криминалистических знаний. 

В криминалистическом плане рассмотрение объ-
ектов, относящихся к разряду (категории) беспилот-
ных летательных аппаратов, в качестве специального 
технико-криминалистического средства позволяет 
говорить о расширении круга технико-криминалисти-
ческих средств, но в то же время стоит принять во 
внимание точку зрения П.Т. Скорченко, считающего, 
что процесс расширения технико-криминалисти-
ческих средств не должен идти за счет причисления к 
названным средствам таких технических объектов, 
как средства связи, средства передвижения к месту 
происшествия (мотоциклы, автомашины, вертолеты), 
за исключением передвижных криминалистических 
лабораторий [1. С. 16–18]. 

Соглашаясь с данным подходом, анализируя зако-
нодательные определения беспилотника (как лета-
тельного аппарата [2] и воздушного судна [3. П. 5. 
Ст. 38]), полагаем, что по ряду причин БЛА в силу 
своей технической многофункциональности и разно-
образности модификаций следует относить именно к 
категории универсальной единицы технико-крими-

налистического обеспечения. При этом уже с 2006 г. в 
структурах МВД идет процесс создания и функцио-
нирования специализированных отрядов, снабженных 
такими новыми техническими средствами, как беспи-
лотники [4].  

Такой подход представляется вполне конструктив-
ным и системным. Вследствие этого рассмотрение во-
просов в сфере регулирования БЛА с учетом решения 
криминалистических задач должно проходить с выделе-
нием изучения теоретических основ применения БЛА, 
правового регулирования, организационного обеспече-
ния, научно-технического, научно-методического и ма-
териально-технического обеспечения. 

1. Теоретические основы обеспечения примене-
ния БЛА в криминалистических целях. Вопросам тео-
ретического рассмотрения БЛА как технико-
криминалистического либо специального техническо-
го средства, используемого в целях правоохранитель-
ной деятельности, посвящается в последнее время 
достаточно работ. В большей степени теоретически 
разработанными являются вопросы использования 
БПЛА при проведении осмотров места происшествия 
[5. С. 85–88; 6. С. 105–107], где основной задачей их 
применения являются различные виды видео- и фото-
сьемки. В связи с чем отдельные авторы даже предла-
гают рассмотрение в криминалистике новых видов 
криминалистической фотографии – ориентирующая 
или обзорная фотография с воздуха [7. С. 24]. Однако, 
следует констатировать, что теоретические основы 
применение БПЛА в криминалистических целях бо-
лее разнообразны и включают в себя: 

– применение беспилотников в ходе оперативно-
розыскной деятельности; 

– применение беспилотников в целях решения 
превентивных задач по предупреждению преступле-
ний, а также иной оперативно-служебной деятельно-
сти по охране общественного порядка и обществен-
ной безопасности; 

– применение БПЛА в целях раскрытия и рассле-
дования отдельных категорий преступлений. 

Для решения задач в области оперативно-
розыскной деятельности применение БЛА возможно в 
ходе: 

1) проведения поисковых мероприятий, особенно в 
отношении лиц, скрывающихся в труднодоступной 
местности; 
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2) использования компактных беспилотников, 
оснащенных высококлассной оптической и звуко-
улавливающей аппаратурой для проведения опера-
тивно-розыскного обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств (в том числе негласного характера, т.е. 
скрытного производства данных мероприятий с по-
мощью миниатюрных беспилотных устройств либо 
маскированных под птиц). 

В оперативно-служебных целях при охране обще-
ственного порядка и общественной безопасности так-
тически эффективным может быть совмещение ис-
пользования съемки с беспилотника с программными 
комплексами, разработанными для распознавания лиц 
и идентификации по внешности. При производстве 
массовых мероприятий подобный программно-
аппаратный комплекс позволит превентивно выявлять 
лиц, находящихся в розыске или внесенных в опреде-
ленные базы правоохранительных органов как актив-
ные участники беспорядков, лиц, причастных к тер-
рористической деятельности, болельщиков, замечен-
ных в систематических погромах, и иных лиц. На ме-
стонахождение данных лиц ориентируются ближай-
шие наряды полиции в целях оперативного вмеша-
тельства в незаконные действия в самом начале либо 
их задержания при наличии оснований. Тактические 
особенности использования БЛА в описываемых си-
туациях предопределяют возможности его оснащения 
специальными маркирующими средствами либо ору-
жием нелетального действия. 

При оснащении беспилотных летательных аппара-
тов тепловизором возможна организация с их помо-
щью поиска крупных скоплений биологических объ-
ектов, например скрывающихся в лесу бандформиро-
ваний. 

Конкретными направлениями достижения крими-
налистических целей с помощью БПЛА являются: 

1. Осмотр больших территорий. В частности, осо-
бо эффективным такой осмотр будет в случае необхо-
димости поиска заметных с воздуха следов в лесных 
массивах (например, при падении авиатранспорта, 
поиске лагерей бандформирований, сбежавших за-
ключенных). При этом представляется, что тактика 
использования и особенности передвижения беспи-
лотника определяются целями применения данного 
устройства и спектром решаемых задач. В случае если 
нам необходимо обнаружить все следы и элементы 
события, центр которого известен, например авиака-
тострофа, то возможно программирование беспилот-
ного устройства на эксцентрический способ передви-
жения по воздуху. Когда у следователя не имеется 
ярко выраженного известного центра места происше-
ствия, возможно применение концентрического спо-
соба. В случае же необходимости осмотра больших 
пространств, например, при наличии информации о 
незаконной вырубке леса или полях, на которых вы-
ращиваются наркосодержащие растения, возможно 
использование линейного способа. Следует учиты-
вать, конечно, что при «наземном» осмотре места 
происшествия выбор способа передвижения во мно-
гом предопределяется тем, чтобы участники след-
ственной группы, передвигаясь на месте, не уничто-

жили следы. В воздухе БПЛА повредить следы не 
может, следовательно, при любом систематическом 
передвижении исследование места происшествия бу-
дет произведено без негативных последствий. При 
этом, конечно, не стоит совершать подобные действия 
в полностью автоматическом режиме. Разумным 
представляется рекомендация полуавтоматического 
режима полета – с визуальным контролем оператором 
объектов, попадающих в поле съемки объектива, и 
перехватом управления либо с использованием про-
граммируемого сканирования, нацеленного на отклю-
чение автоматического режима или подачу сигнала в 
случае обнаружения объекта запрограммированной 
группы. 

2. Проведение осмотра места происшествия в 
опасных экстремальных условиях (например, при рас-
следовании экологических преступлений или угрозы 
схода лавины в месте осмотра). 

3. Осуществление надзора за дорожным движени-
ем сотрудниками ГИБДД. Например, положения Про-
екта нового административного регламента МВД 
предлагают использовать не только вертолеты, аэро-
статы, дирижабли и мотодельтапланы в целях кон-
троля за дорожным движением, но и беспилотные 
летательные аппараты. 

4. Проведение осмотров по делам различных кате-
горий. Наиболее эффективно применение БПЛА при 
расследовании преступлений против личности; при 
расследовании воспрепятствования проведению со-
брания, митинга, демонстрации, шествия, пикетиро-
вания или участию в них; при расследовании неодно-
кратного нарушения установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования; при расследо-
вании поджогов и нарушений правил пожарной без-
опасности (с помощью беспилотников возможно об-
наружение очагов возгорания и проникновение в по-
мещение или иные объекты, грозящие обрушением 
или не имеющие достаточного размера входа); при 
расследовании преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта (для оператив-
ного прибытия на место происшествия в случае про-
блематичности доступа и необходимости скорейшего 
проведения следственных мероприятий и освобожде-
ния магистрали); при расследовании большинства 
экологических преступлений, в частности незаконной 
вырубки лесных насаждений (для обнаружения мест 
вырубки, путей вывоза и способов транспортировки); 
самовольное подключение к нефтепроводам, нефте-
продуктопроводам и газопроводам либо приведение 
их в негодность и др. 

5. Организация преследования скрывающихся по-
дозреваемых по горячим следам в случае безотлага-
тельной явки следственно-оперативной группы, 
оснащенной беспилотными летательными средствами 
на место совершения преступлений, а также осу-
ществления задержания преступника либо группы 
лиц. В данном случае БПЛА, оборудованные неле-
тальным оружием, возможно использовать при про-
изводстве задержаний. Нанесение нелетальными 
средствами удара с воздуха (путем выстрела шприцом 
с транквилизатором, электрошокера или распыления 
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газовых спецсредств) может способствовать достиже-
нию эффекта неожиданности и существенно облег-
чить задержание вооруженного преступника либо 
нейтрализовать его на какое-то время [8. С. 9–14]. 

2. Правовая основа применения беспилотников в 
настоящее время заложена. Ее основу составляют от-
дельные положения Воздушного кодекса, ведом-
ственные нормативно-правовые акты 1.  

Ни УПК РФ, ни ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» использование БПЛА как самостоя-
тельного технического средства отдельно не регла-
ментируют, но это не препятствует возможностям его 
использования, хотя отдельные вопросы фиксации его 
применения возникают на практике. 

С учетом вышеизложенного можно констатиро-
вать, что из-за относительной новизны дронов в Рос-
сийской Федерации в настоящее время не сформиро-
вана полная правовая база, позволяющая беспрепят-
ственно эксплуатировать беспилотники как в граж-
данской сфере (логистика, научное исследование, раз-
влечения), так и в тактико-стратегических направле-
ниях (охрана, наблюдение, разведывательная и контр-
разведывательная деятельность, обеспечение обще-
ственного порядка и иные направления реализации 
правоохранительной деятельности). А для реализации 
их возможностей в сфере раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений необходима разработ-
ка межведомственной инструкции «О порядке ис-
пользования БПЛА и применения его результатов в 
криминалистических целях».  

3. В рамках решения вопроса об организационном 
обеспечении необходимо отметить ряд основных мо-
ментов. 

Следует признать обоснованной позицию 
А.А. Кежова, Ю.А. Грачева, И.В. Степанова, которые 
среди проблем организационного характера отмечают:  

– отсутствие централизованной системы управ-
ления подразделениями, применение беспилотных 
летательных аппаратов, которые существуют на базе 
самых разных структурных подразделений МВД 
России; 

– недостаточное оснащение подразделений МВД 
России комплексами беспилотных летательных аппа-
ратов; 

– недостаточное обучение специалистов по при-
менению беспилотных летательных аппаратов [9. 
С. 40–43]. 

Поддерживая в целом необходимость разрешения 
заявленных авторами проблем, обращаем внимание, 
что отдельные аспекты в области оснащения и обуче-
ния применению находятся в положительной динами-
ке. Например, в Управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Курской области 
проходит апробацию оборудование по защите про-
никновения в исправительные учреждения запрещен-
ных предметов с помощью беспилотных летательных 
аппаратов [10]. 

Для решения вышеизложенных проблем указан-
ные авторы предлагают ряд комплексных мер. В 
числе этих мер предусматривается создание на базе 
оперативных групп МВД России группы примене-
ния беспилотных летательных аппаратов в целях 

круглосуточного оперативного мониторинга при 
различных видах ЧС, что при проведении ком-
плексной разведки местности позволит снизить за-
груженность авиации министерства и увеличит эф-
фективность использования беспилотных летатель-
ных аппаратов [9. С. 40–43]. 

4. Научно-техническое обеспечение является од-
ним из самых разработанных аспектов в реализации 
БПЛА. В разделе научно-технического обеспечения 
использования БПЛА следует отметить две сформи-
ровавшейся тенденции: с одной стороны, постоянный 
технический прогресс в области БПЛА, с другой – 
постоянное совершенствование средств противодей-
ствия БПЛА, к основным из которых можно отнести: 
акустические, лазерные, микроволновые, механиче-
ские с использованием сети; противодроны; системы 
РЭБ и системы перехвата управления беспилотных 
летательных аппаратов. 

Основными техническими параметрами, которые 
оцениваются при использовании БПЛА в криминали-
стических целях, являются: 

– сам материал, из которого изготовлен аппарат 
(углеродное волокно, легосплавный, дюралюминие-
вый и др.); 

– возможность раздельного управления полетом 
БПЛА и камерой; 

– модификация аккумуляторов большой емкости и 
время полета; 

– наличие дополнительных съёмных конструкций: 
например, несколько фото- и видеокамер, источники 
освещения, радиостанции, действующие в качестве 
воздушного ретранслятора, иная аппаратура для сбора 
информации и радиоэлектронной борьбы, различные 
датчики и лазерные локаторы, крепления для транс-
портировки; 

– объем полезной нагрузки от 2 до 400 кг; 
– количество и характеристика двигателей 

(например, 8 бесколлекторных двигателей с 15 карбо-
новыми пропеллерами; 

– модификация гироскопа (являющегося основным 
узлом, который отвечает за пространственную ориен-
тацию дрона);  

– наличие возможности онлайн-трансляции видео 
в формате HD;  

– возможность отслеживать с GPS (а также 
ГЛОНАСС) траекторию полета, удерживая позиции, 
возвращаясь в точку старта или осуществляя полет по 
точкам; 

– наличие функции обрыва связи с оператором 
(при потере связи переход в автоматический режим 
работы с заранее определенной траекторией полета); 

– наличие дополнительного (защищенного) шиф-
рования между модулем контроля БПЛА и устрой-
ством управления. 

5. Методические разработки использования БПЛА 
только начинают появляться в различных направлениях 
его применения. Несмотря на ряд работ (например, Бец-
ков А.В. Применение аэромобильных комплексов МВД 
России при противодействии преступности: методиче-
ские рекомендации. М., 2015), все же в настоящее время 
должного криминалистического и другого методическо-
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го обеспечения БЛА при раскрытии и расследовании 
преступлений не сформировано. 

А вот другая сторона использования БПЛА оста-
ется малоосвещенной в отечественной криминалисти-
ческой литературе (чего не скажешь о зарубежных 
коллегах) 2. Речь идет об исследовании следов и спо-
собах использования БЛА преступниками в целях 
совершения преступлений, которые весьма разнооб-
разны. 

Применение БПЛА может быть использовано 
преступниками для несанкционируемого сбора ин-
формации, например, в целях нарушения неприкос-
новенности частной жизни; как средство доставки 
при незаконном обороте наркотиков, оружия, бое-
припасов, взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ; как средство транспортировки объекта при 
даче или получении взятки; при совершении терро-
ристических актов, шпионаже, доставке запрещен-
ных объектов на территорию учреждений, испол-
няющих наказание и др. В связи с этим БПЛА мо-
гут быть включены в рассмотрение криминалисти-
ческой характеристики указанных преступлений 
как отдельные элементы криминалистической ха-
рактеристики. Подробному исследованию в связи с 
этим подлежат наиболее типичные следы, оставля-
емые при использовании БПЛА. К таким следам 
можно отнести как материальные (в виде остатков 
самого дрона или переносимого устройства, разру-
шений или повреждений объектов, видеозаписи 
устройств или фотоснимков с ними, средств до-
ставки и запуска, и т.д.), так и идеальные (в памяти 
очевидцев и потерпевших), а также электронно-
цифровые следы в памяти самого беспилотного ле-
тательного устройства или компьютера (ноутбука 
иного устройства), с которого производилось 
управление дроном. 

В связи с этим в криминалистической характери-
стике отдельных видов преступлений следует учиты-
вать ряд специфических свойств беспилотников, ко-
торые делают их привлекательными для использова-
ния преступниками в качестве орудия преступления: 
возможность атаки объектов, недостижимых для 
наземных средств доставки; использования различ-
ных видов вооружения; достижения большой точно-
сти применения; возможность программного и ручно-
го управления; ценовая доступность и реальность 
приобретения в открытой продаже; возможность 
осуществления широкомасштабной атаки с большим 
количеством жертв; скрытость подготовки и старта 
беспилотника; малоразмерность и малозаметность 
(визуальная и для радиолокационных средств) и др. 
[11. С. 130–134]. 

По результатам исследования RichardRose, 
CarynPeiffer, треть населения мира (более 1,6 млрд 
чел.) постоянно дает взятки для получения государ-
ственных услуг, что не исключает вероятности ис-
пользования при передаче денежных средств, к при-
меру, БЛА [12]. 

В российской же действительности дело обстоит 
следующим образом. По данным А.В. Варданян и 
А.С. Андреева. из опрошенных в 2017 г. 56 сотрудни-
ков правоохранительных органов ни один не сталки-

вался со следами – предметами БЛА и следами их 
применения. Способы обнаружения, фиксации и при-
нудительной посадки БЛА неизвестны никому из 
опрошенных (за исключением визуальных способов 
обнаружения с применением оптических приборов 
и без). При этом в случае обнаружения таких сле-
дов 49 респондентов (87%) не представляют, каким 
образом их зафиксировать в протоколе, а также ка-
кие вопросы ставятся на разрешение эксперту при 
исследовании подобных следов (как следов-
предметов, так и следов применения аппаратов) [13. 
С. 785–794]. 

Для эффективного расследования преступлений, 
совершаемых с использованием беспилотников, необ-
ходимым представляется разработка методических 
рекомендаций при производстве осмотра местности, 
где применялся беспилотник, и осмотра самого бес-
пилотника. Так, Н.В. Румянцев и С.М. Колотушкин 
предлагают рассмотреть две ситуации при осмотре 
места происшествия сбитого БПЛА при попытке до-
ставки запрещенных предметов на территорию учре-
ждения УИС России: 

1) обнаружение БПЛА с прикрепленным к нему 
грузом; 

2) обнаружение запрещенных предметов, транс-
портируемых и сброшенных с БПЛА [14. С. 460–464]. 

Не вдаваясь в подробности тактики проведения 
осмотра места происшествия, структурно изложим 
его специфику: 

1. Изоляция участка места приземления БПЛА или 
сброса груза, решение вопроса об безопасности сбро-
шенного груза (не является ли он взрывным устрой-
ством, ядовитым отравляющим, боевым химическим, 
радиоактивным веществом и тому подобное). 

2. Фиксация без перемещения БПЛА, груза и их 
фрагментов с учетом выделения трех видов сьемки: 
ориентирующей, узловой, детальной (масштабной) 
фотосъемки БПЛА и (или) транспортируемого им 
груза. 

3. Упаковка для изъятия с места происшествия. 
Определенные трудности может вызвать упаковка 
БПЛА. Этот вопрос должен решаться исходя из раз-
меров обнаруженного дрона. В качестве упаковки 
груза может использоваться прочная картонная ко-
робка, емкость 5–10-литровой пластиковой бутылки с 
отрезанной верхней ее частью и подобные приспо-
собления. Дно пластиковой емкости или картонной 
коробки застилается листами белой чистой бумаги. 
Крупный БПЛА, имеющий внушительные размеры, 
можно упаковать в одноразовую простынь, которая 
связывается за четыре угла сверху объекта. Упаковка 
не должна препятствовать в дальнейшем реализации 
возможности исследовать дактилоскопические и био-
логические следы. 

4. Фиксация в протоколе (обязательная форма 
фиксации). В протоколе должны быть отражены но-
мера и маркировки БПЛА, состояние корпуса, про-
пеллеров, индикация (штатная бортовая индикация 
может быть заклеена, например, малярным скотчем); 
наличие дополнительного оснащения дрона, наличие 
и упаковка груза; провода, веревки и их узлы; дефор-
мация корпуса упаковки; высыпавшийся порошок или 
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иное вещество, а также подробные характеристики 
транспортируемого груза (вес, крепление и др.). 

Для достижения криминалистических задач необ-
ходимо изучение и использование всех блоков беспи-
лотного летательного аппарата. Обязательному ис-
следованию подлежит само устройство беспилотника: 
является ли он промышленным образцом, кустарным 
или самодельным изделием либо переделанным. Если 
он является промышленным образцом или кустарным 
изделием, сделанным по типу промышленного, необ-
ходимо определить изначальное целевое предназна-
чение беспилотника, а также внесенные в конструк-
цию изменения, их цель, направления, конкретные 
действия. 

В ходе изучения блока управления активно долж-
ны использоваться достижения электронной цифро-
вой криминалистики. Большинство современных бес-
пилотных летательных аппаратов снабжены элек-
тронными цифровыми устройствами с процессорами, 
памятью и установленными операционными система-
ми. Обнаруженный беспилотник должен быть изучен 
еще в ходе осмотра места происшествия с помощью 
специализированных программно-аппаратных ком-
плексов типа «мобильный криминалист». При изуче-
нии необходимо обращать внимание на данные блока 
управления, а именно: тип блока управления; данные 
об электронном цифровом устройстве (модель, пара-
метры, тактико-технические характеристики, уста-
новленные операционные системы, сферы примене-
ния и т.д.); установленные данные автопилота; кон-
кретные точки, куда должен быть направлен беспи-
лотник при потере управления; сведения о маршруте, 
содержащиеся в электронных цифровых системах; 
команды, поступающие беспилотнику; запись марш-
рута в памяти беспилотника с указанием положения 
беспилотников в пространстве; высоты, скорости и 
другие показателей движения. Кроме того, большую 
пользу может принести комплексное изучение блока 
управления и блоков позиционирования в простран-
стве типа GPS-ГЛОНАСС. Электронный блок управ-
ления с памятью, а также модули типа GPS-
ГЛОНАСС могут быть представлены на компьютер-
но-техническую экспертизу. 

Отдельным и важнейшим объектом криминали-
стического исследования выступает флэш-карта 
БПЛА и карта памяти видеокамеры. На этих объектах, 
как правило, отображаются архивная информация о 
треках (траекториях) полета БПЛА, время и продол-
жительность полета, координаты спутниковой нави-
гации взлетов и посадок БПЛА, точек зависания. На 
картах памяти видеокамеры может сохраниться биб-
лиотека фотографий и видеозаписей, произведенных в 
прошлом в промежутках времени от нескольких часов 
до нескольких месяцев. Подобная информация может 
указывать на места частых тренировочных полетов 
БПЛА, фотографии и видеозаписи могут отображать 
жилой или гаражный сектора, транспортные средства, 
лица людей. Вся эта информация представляет опера-
тивный интерес для решения задачи установления 
владельца БПЛА [14. С. 460–464]. 

Следующим изучаемым элементом является пита-
ние БПЛА. С учетом существования бензиновых, га-

зовых, электрических и гибридных (бензино-
электрических) двигателей, определяются тип двига-
теля, топливные элементы, модель и фирма-
производитель, тип батарей (аккумуляторов) для 
электрического двигателя, марка бензина (керосина) 
или вид газа. 

Сбитые и обнаруженные на месте происшествия 
беспилотники могут быть также исследованы с по-
мощью комплексной технико-технологической экс-
пертизы для определения мощности, грузоподъемно-
сти, дальности автономного полета и иных критериев. 

Образцы топлива подлежат изъятию и направле-
нию на химическую экспертизу для определения со-
става, качества топлива, происхождения, а также 
оценки соответствия остатков топлива, изъятого у 
подозреваемого, топливу беспилотника. 

В обязательном порядке должна быть проверена 
возможность перехвата управления беспилотным ле-
тательным устройством. Учитывая возможности 
управления беспилотником – как путем предвари-
тельного программирования, так и путем дистанци-
онного радиоуправления, следует определить канал, 
на который поступали управляющие команды, его 
защищенность, протокол аутентификации пользова-
теля, дистанцию возможного перехвата управления, 
уровень профессионализма перехватчика. 

На БПЛА могут быть закреплены дополнитель-
ные элементы, как-то: видеокамера или фотоаппа-
рат, взрывное устройство, механизмы, предназна-
ченные для нанесения огнестрельных повреждений, 
или распылительное устройство. Необходимо опре-
делиться с целевым назначением, устройством фо-
тоаппарата или видеокамеры, выяснить изначаль-
ные возможности установки на данную модель до-
полнительных элементов или кустарной переделки, 
установки обычной техники. Определяются вид, 
тип, модель фото- и видеофиксирующего устрой-
ства, качество съёмки, разрешение, возможность 
прямой трансляции для управляющего беспилотни-
ком, иные данные. При установке на беспилотное 
летательное устройство взрывных устройств опре-
деляются тип, модель устройства, тип взрывчатки, 
способ производства (заводское, кустарное или са-
модельное взрывное устройство), состав взрывчат-
ки, мощность взрыва в тротиловом эквиваленте и 
т.д. Для этого могут быть проведены взрывотехни-
ческие и химические экспертизы. 

Обязательно следует обращать внимание на «клас-
сические» трасологические следы, которые могли 
быть оставлены на БПЛА. Это следы-наслоения или 
отслоения краски, инструментов, клея, пальцев рук, а 
также нанесенные отметки, лозунги, флаги, символи-
ка. Отпечатки пальцев, обнаруженные на беспилотни-
ках, обязательно должны быть изъяты и направлены 
на дактилоскопическую экспертизу, где могут быть 
поставлены идентификационные, диагностические, 
ситуационные и иные вопросы. 

Таким образом, практика применения БЛА в целях 
обнаружения, фиксации, поиска информации кримина-
листической направленности и решения иных задач в 
правоохранительных структурах РФ за последнее деся-
тилетие начала складываться достаточно успешно. Для 
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решения обозначенных в данной статье проблем при-
менения БПЛА и исследования его следов требуется 
системный комплексный подход с учетом последних 
разработок электронной цифровой криминалистики и 
иных технико-криминалистических исследований. 

Представляется необходимой скорейшая разработ-
ка методических рекомендаций, носящих межведом-

ственный характер и определяющих как порядок ис-
пользования беспилотных летательных устройств в 
правоохранительной деятельности, так и содержащих 
криминалистические рекомендации по предотвраще-
нию преступлений с помощью БПЛА, и криминали-
стического исследования беспилотников, использо-
ванных преступниками. 
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The aim of the article is to conduct a comprehensive analysis of various aspects of the use of the UAV as a modern technical and 
forensic tool of a universal nature, with the emphasis on the study of the theoretical foundations of its application, legal regulation, 
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organizational, scientific, technical and scientific-methodological support. The main legal framework for the use of UAVs is system-
atically considered, with the indication of a number of departmental legal acts regulating the use of air space by aircraft belonging to 
the internal affairs bodies. It is concluded that it is necessary to develop an interdepartmental instruction “Оn the Procedure for Ap-
plying and Using the results of the Unmanned Aerial Vehicle (drone) Use For Forensic Purposes”. The main technical parameters of 
UAVs that are evaluated when the devices are used for forensic purposes are analyzed: the material from which the device is made; 
the modification of batteries and their capacity; the presence of additional structures; the volume of the payload; the number and 
characteristics of the engine; the modification of the gyroscope, etc. In the section of scientific and technical support for the use of 
UAVs, two trends are noted: (1) continuous technical improvement of drone models and (2) development of tools and methods aimed 
at neutralizing and countering UAVs. In (2) the main ones include: acoustic, laser, microwave, mechanical; anti-drones; electronic 
security systems, etc. Taking into account the experience of foreign authors, some issues of using UAVs as a means for preparing and 
committing criminal acts are considered. With the emphasis on the basics of tactics of inspection of the scene, the specifics of its 
conduct are outlined, taking into account the fixation and removal of traces of the UAV use. It is concluded that, for effective inves-
tigation of crimes committed using drones, it is necessary to develop guidelines for the inspection of the area where the drone was 
used and the inspection of the drone itself. The most typical traces left when using UAVs and further possibilities of their research 
are considered. The traces are material (in the form of the remains of the drone itself, the device it carries, destruction of objects, 
video recordings of devices or photographs with them, delivery and launch vehicles, etc.), ideal (in the memory of witnesses and 
victims), electronic and digital (in the memory of the device or computer from which the UAV was controlled). In the future, elec-
tronic-digital traces can be examined when assigning computer-technical expert examination. The conclusions are substantiated 
about the need for a detailed study of the procedure for using UAVs in law enforcement (in various directions: inspection of the sce-
ne, hot pursuit, terrain survey, etc.), of the content of recommendations for preventing the commission of crimes using UAVs, and of 
forensic investigation of traces of use. 
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ИМПЕРАТИВНАЯ И ДИСПОЗИТИВНАЯ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
Рассматриваются две модели регулирования дееспособности граждан с психическими расстройствами, условно обозначае-
мые как императивная и диспозитивная. Анализируется опыт Эстонии, Перу, Германии, Франции и Венгрии по закрепле-
нию в законодательстве диспозитивной модели, являющейся стандартом в международном праве. Констатируется, что, не-
смотря на ратификацию Россией Конвенции о правах инвалидов, в российском гражданском законодательстве реализована 
императивная модель, требующая ревизии. 
Ключевые слова: дееспособность; лишение дееспособности; ограничение дееспособности; концепция замещающего воле-
изъявления; концепция поддерживающего волеизъявления; опека; попечительство; психические расстройства. 

 
Второго марта 2015 г. в силу вступили положения 

Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 302-ФЗ), существенно реформировавшие институты 
лишения и ограничения дееспособности гражданина. В 
частности, в п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ) было закреплено новое 
основание для ограничения дееспособности – психиче-
ское расстройство, вследствие которого гражданин мо-
жет понимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц [1]. 

Последняя новелла стала результатом признания 
Конституционным Судом Российской Федерации (да-
лее – КС РФ) в Постановлении № 15-П взаимосвязан-
ных положений пп. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 ГК 
РФ в их первоначальной редакции не соответствую-
щими ч. 4 ст. 15, чч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 23, ч. 2 ст. 35, 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ «постольку, поскольку в 
действующей системе гражданско-правового регули-
рования не предусматривается возможность диффе-
ренциации гражданско-правовых последствий нали-
чия у гражданина нарушения психических функций 
при решении вопроса о признании его недееспособ-
ным, соразмерных степени фактического снижения 
способности понимать значение своих действий или 
руководить ими» [2].  

Принимая данное постановление, КС РФ обратил 
внимание на то, что действовавшее на тот момент 
гражданское законодательство не позволяло суду из-
брать в отношении лица, страдающего психическим 
расстройством, форму защиты его прав и интересов, 
адекватную степени снижения его когнитивных и во-
левых способностей. Если суд устанавливал, что 
вследствие психического расстройства гражданин 
может понимать значение своих действий или руко-
водить ими не в полном объеме, то ему предстояло 
осуществить непростой выбор: или лишить его дее-
способности, а следовательно, чрезмерно ограничить 
его права и свободы, или отказать в удовлетворении 
заявления о признании его недееспособным, тем са-
мым полностью лишив его самого, его потенциаль-
ных контрагентов, а также в целом общество необхо-
димой защиты. 

Значение Постановления № 15-П сложно переоце-
нить, поскольку до его принятия затронутая им про-

блема большого внимания ни цивилистического со-
общества, ни законодателя не привлекала. В частно-
сти, в Концепции развития гражданского законода-
тельства не содержалось предложений по дифферен-
циации последствий наличия у лица психического 
расстройства [3]. Проект Федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» также не 
предполагал внесение соответствующих поправок в 
ГК РФ [4]: члены Комитета Государственной Думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству при обсуждении это-
го вопроса единогласно посчитали, что неконтроли-
руемость поведения лица, страдающего психическим 
расстройством, при котором он не в полной мере мо-
жет понимать значение своих действий или руково-
дить ими, не позволяет рассматривать ограничение 
его дееспособности в качестве достаточного режима 
защиты его прав и интересов, который должен быть 
создан за счет развития специального законодательства 
(о здравоохранении, психиатрической помощи и т.д.) 
[5]. Тем не менее КС РФ Постановлением № 15-П обя-
зал законодателя пересмотреть данную позицию и до 
1 января 2013 г. привести гражданское законодатель-
ство в этой части в соответствие с Конституцией РФ. 
Соответствующие поправки были внесены в проект 
Федерального закона № 47538-6/1 «О внесении изме-
нений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского Кодекса Российской Федерации» ко 
второму его чтению и в результате с несущественны-
ми изменениями нашли закрепление в ФЗ № 302-ФЗ, 
сконцентрировавшем в себе так называемый первый 
блок поправок к ГК РФ.  

Интересно отметить, что в связи с Постановлени-
ем № 15-П судья КС РФ Г.А. Жилин высказал особое 
мнение, в котором им было выражено несогласие с 
Постановлением № 15-П, поскольку КС РФ, ссылаясь 
на конституционность оспоренных норм в той части, 
в которой они позволяют лишить гражданина дееспо-
собности, если он не понимает значение своих дей-
ствий или не может руководить ими, «избрал такой 
способ исполнения, который пролонгирует действие 
оспоренных норм в их правонарушающем аспекте»: 
«Так, установив федеральному законодателю срок до 
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1 января 2013 г. для внесения изменений в действую-
щий механизм защиты прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами, Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что впредь до 
вступления в силу нового правового регулирования 
оспоренные законоположения (несмотря на их при-
знание неконституционными и нарушающими права и 
свободы граждан) подлежат применению в ныне дей-
ствующей редакции» [6]. Данное мнение представля-
ется особенно важным в контексте того, что в соот-
ветствии с пп. «б» п. 15 ст. 1 ФЗ № 302-ФЗ новая ре-
дакция п. 2 ст. 30 ГК РФ вступила в силу 02.03.2015, 
т.е. через два года после вступления в силу бόльшей 
части норм ФЗ № 302-ФЗ. 

Следует подчеркнуть, что в обоснование изложен-
ной позиции КС РФ ссылался не только на Конститу-
цию РФ и ратифицированные РФ международные 
договоры (Всеобщую декларацию прав человека, 
Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод), но и на междуна-
родные акты рекомендательного для РФ характера, 
принятые КС РФ во внимание в силу того, что «в их 
основу положены общепризнанные в современных 
демократических государствах принципы верховен-
ства права, гуманизма, справедливости и юридиче-
ского равенства» [2]. К таким актам относится, в 
частности, Рекомендация Комитета Министров Сове-
та Европы № R (99) 4 государствам – членам ЕС о 
принципах, касающихся правовой защиты недееспо-
собных взрослых, принятая Комитетом Министров 
23.02.1999 на 660-м заседании заместителей мини-
стров (далее Рекомендация). Изучение некоторых по-
ложений указанных актов позволяет выявить суть 
диспозитивной модели регулирования дееспособно-
сти, на которую КС РФ сориентировал российского 
законодателя в Постановления № 15-П, а также оце-
нить, насколько поставленная в последнем задача по 
приведению рассматриваемых норм ГК РФ в соответ-
ствие с Конституцией РФ была выполнена в рамках 
ФЗ № 302-ФЗ.  

Значение принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
13.12.2006 Конвенции о правах инвалидов (далее 
Конвенция) [7], к категории инвалидов относящей 
лиц с устойчивыми физическими, психическими, ин-
теллектуальными или сенсорными нарушениями, ко-
торые при взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в 
жизни общества наравне с другими, состоит в том, 
что ею на самом высоком уровне была обозначена 
смена парадигмы: «медицинская» модель инвалидно-
сти и концепция замещающего волеизъявления были 
заменены соответственно «социальной» моделью и 
концепцией поддерживающего волеизъявления [8]. 
Переход от «медицинской» к «социальной» модели 
инвалидности был обозначен, в частности, в п. «e» 
Преамбулы Конвенции, где установлено, что инва-
лидность следует воспринимать не как нарушение 
здоровья, а как результат столкновения человека, его 
имеющего, с поведенческими и средовыми барьера-
ми, препятствующими его полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими [7]. 
Замена же концепции замещающего волеизъявления 

на концепцию поддерживающего волеизъявления 
преследует цель установить систему поддержки инва-
лидов, учитывающую их индивидуальные особенно-
сти, и состоит в том, что любое решение, которое мо-
жет быть принято инвалидом самостоятельно, должно 
быть принято им самим, а не его помощником. И 
только в случаях, когда соответствующее решение не 
может быть принято инвалидом, оно принимается 
исключительно в его интересах помощником. 

Представляется, что указанная смена парадигмы 
во многом была подготовлена на уровне Совета Евро-
пы при принятии в 1999 г. упомянутых выше Реко-
мендаций, имеющих региональный характер, в то 
время как в Конвенции участвует 181 государство и 
Евросоюз, а в Факультативном протоколе к ней – 96 
государств.  

Целый ряд принципов, положенных в основу Ре-
комендаций, способствовали развитию диспозитив-
ной модели регулирования дееспособности граждан, 
реализованной в законодательстве многих европей-
ских стран, в связи с чем их содержание следует рас-
крыть более подробно [9]. 

Так, принцип 2 «Гибкость правового реагирования» 
состоит в первую очередь в том, что меры правовой за-
щиты и иные правовые механизмы, применяемые для 
защиты личных неимущественных и имущественных 
прав недееспособных взрослых, должны быть достаточ-
ными по своему объему и гибкости, чтобы обеспечить 
надлежащее правовое реагирование с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела и прежде всего – с учетом сте-
пени снижения дееспособности гражданина. При этом 
перечень мер защиты должен включать и такие сред-
ства, которые не ограничивают дееспособность гражда-
нина, а также средства, которые ограничивают гражда-
нина в совершении определенного действия и не требу-
ют при этом назначения постоянного представителя. 

Принцип 3 «Максимальное сохранение дееспособ-
ности» включает в себя следующие положения: 

1) законодательство должно предусматривать раз-
личные степени ограничения дееспособности гражда-
нина с учетом возможности последующего изменения 
установленной степени ограничения дееспособности; 

2) меры правовой защиты не должны автоматиче-
ски влечь полную утрату гражданской дееспособно-
сти, но могут ее ограничивать в случаях, необходи-
мых для защиты прав и интересов гражданина; 

3) меры правовой защиты не должны автоматически 
лишать гражданина права совершать те или иные дей-
ствия в том случае, когда он способен их совершать, 
понимая значение своих действий и руководя ими; 

4) должны быть созданы правовые механизмы, по-
средством которых недееспособному взрослому мо-
жет быть разрешено с согласия представителя совер-
шать определенные действия или действия в опреде-
ленной сфере жизни; 

5) по мере возможности недееспособному взрос-
лому должно быть предоставлено право совершать 
мелкие бытовые сделки. 

Принцип 5 «Необходимость и субсидиарность» 
устанавливает, что в отношении недееспособных 
взрослых могут применяться только необходимые с 
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учетом конкретных обстоятельств и их потребностей 
способы защиты.  

Принцип 6 «Соразмерность» закрепляет, что при-
меняемая мера защиты должна соответствовать сте-
пени ограничения дееспособности лица, в отношении 
которого она устанавливается, а также должна учиты-
вать его потребности и иные обстоятельства дела. 

Следует отметить, что страны Евросоюза и госу-
дарства, ратифицировавшие Конвенцию, проявили 
разную степень восприимчивости к установленным 
международным правом требованиям. При этом в 
отчете Агентства Евросоюза по основным правам 
2013 г. «Дееспособность лиц c ограниченными интел-
лектуальными возможностями и лиц с психическими 
расстройствами» отмечено, что большинство из 27 
государств – членов Евросоюза либо закрепили в сво-
ем законодательстве различные степени ограничения 
дееспособности физических лиц, тем самым обеспе-
чив возможность применения к ним пропорциональ-
ных мер защиты, либо усовершенствовали формы 
защиты [8]. В данной статье предметом изучения ста-
ли правопорядки, предпринявшие максимальные уси-
лия по внедрению диспозитивной модели регулиро-
вания дееспособности. 

Эстония является примером государства – члена 
Евросоюза, институт дееспособности которого пре-
терпел наиболее радикальные изменения в целях 
обеспечения его соответствия Рекомендациям и Кон-
венции. До реформы гражданского законодательства 
Эстонии 2009 г. гражданин, в связи с психическим 
расстройством устойчиво не способный понимать 
значение своих действий или руководить ими, при-
знавался, как и в России до 2015 г., недееспособным 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, как 
то: назначение опекуна, который совершает все сдел-
ки от имени подопечного и несет ответственность за 
причиненный им вред; ничтожность сделок, совер-
шенных подопечным (§13 Закона Эстонии об общей 
части Гражданского кодекса) [10]. При этом если в 
России с 02.03.2015 гражданин (в зависимости от 
уровня возможности понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими) может быть либо лишен 
дееспособности, либо ограничен в ней, в Эстонии уже 
с 01.01.2009 в соответствии с §8 Закона об общей ча-
сти Гражданского кодекса он признается ограничен-
ным в дееспособности «в объеме, определенном при 
назначении ему опекуна», причем «ограниченная дее-
способность совершеннолетнего лица влияет на дей-
ствительность сделок лица только в объеме, в кото-
ром оно не способно отдавать отчет своим действиям 
или руководить ими» [11]. Таким образом, в действу-
ющем эстонском гражданском законодательстве от-
сутствует институт лишения гражданина дееспособ-
ности как признаваемый недемократическим и проти-
воречащим основным правам и свободам человека, 
который не может не быть наделен хоть какими-то 
правами, осуществляемыми им самостоятельно; сте-
пень ограничения дееспособности лиц с психически-
ми расстройствами не является предустановленной 
законодательством, а определяется судом ad hoc [10, 
12].  

Немецким законодателем отказ от института ли-
шения дееспособности был сформулирован не так 
очевидно. Согласно §104(2) Германскому граждан-
скому уложению (ГГУ), не обладает сделкоспособно-
стью лицо, находящееся в постоянном состоянии па-
тологического нарушения умственной деятельности, 
которое препятствует свободному волеизъявлению. 
Однако в 2002 г. титул 1 раздела 3 «Сделки» книги 
1 ГГУ был дополнен §105а, которым сделкоспособ-
ность указанных лиц была расширена за счет предо-
ставления им права самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки [13]. По мнению Пауля Варула, это 
означает, что недееспособные в соответствии с 
§104(2) ГГУ граждане в контексте §105а являются 
ограниченными в дееспособности. Отсюда автор за-
ключает, что Германия относится к странам Евросою-
за, отказавшимся от института недееспособности [10]. 
При оценке данного вывода следует принимать во 
внимание факт отсутствия в немецком законодатель-
стве терминов «дееспособность», «недееспособность» 
и «ограниченная дееспособность». Данные категории 
были разработаны на доктринальном уровне, откуда и 
были заимствованы авторами Проекта Гражданского 
уложения и таким образом впоследствии проникли в 
российское гражданское законодательство. Термин 
«Geschäftsfähigkeit», используемый для обозначения 
титула 1 раздела 3 «Сделки» книги 1 ГГУ, обозначает 
сделкоспособность (буквально «деловую способ-
ность») [14]. Этот легальный немецкий термин в ГК 
РФ не закреплен, но, как известно, активно использу-
ется в отечественной цивилистике. Таким образом, 
сопоставление российского и немецкого гражданско-
го законодательства и доктрины позволяет сделать 
интересный вывод о парадоксальности процесса ре-
цепции: легальный немецкий термин «сделкоспособ-
ность» является доктринальным в России, доктри-
нальный же немецкий термин «дееспособность» 
нашел законодательное закрепление в ГК РФ, что, как 
представляется, сыграло определенную роль в фор-
мировании в России императивной модели регулиро-
вания дееспособности. 

В целом необходимо заметить, что отказ от инсти-
тута лишения дееспособности сам по себе не позволя-
ет констатировать наличие в Германии диспозитив-
ной модели регулирования дееспособности, посколь-
ку для этого необходимо оценить подход законодате-
ля к определению объема дееспособности лиц с пси-
хическими расстройствами. Следует сказать, что по-
сле ратификации Конвенции никаких изменений в 
этом плане на уровне ГГУ внесено не было, посколь-
ку соответствующая реформа была проведена в 
2002 г., а ей предшествовало принятие крайне про-
грессивных по тем временам и во многом послужив-
ших основанием для разработки Рекомендаций Закона 
об опеке и попечительстве над взрослыми 1990 г. и 
Закона об опеке, являющегося частью ГГУ и всту-
пившего в силу в 1992 г. В 2005 г. был принят Закон 
об оплате труда наставников и опекунов, адресован-
ный проблеме высокой стоимости применяемых мер 
защиты. В установленной данными нормативно-
правовыми актами системе акцент сделан не на со-
держании правовых статусов гражданина («дееспосо-
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бен» / «ограничен в дееспособности»), а на форме и 
механизме защиты лиц, страдающих тем или иным 
расстройством психоэмоциональной сферы. Закон 
установил одну форму защиты – попечительство, 
предусмотрев различные степени интенсивности ее 
применения в зависимости от уровня снижения ко-
гнитивных и волевых способностей конкретного 
гражданина. Презюмируется, что данный способ за-
щиты устанавливается только в крайних случаях, ко-
гда остальные правовые механизмы достаточными не 
являются, и при этом так, чтобы сохранить автоно-
мию личности настолько, насколько это возможно 
[15]. Сказанное вполне достаточно для того, чтобы 
констатировать, не вдаваясь в лишние в рамках 
настоящей статьи подробности, существование в 
Германии одной из первых в странах Евросоюза дис-
позитивной модели регулирования дееспособности.  

Французская модель регулирования дееспособно-
сти лиц с психическими расстройствами, значительно 
реформированная в 2007 г., также может быть охарак-
теризована как диспозитивная, во многом схожая с 
немецкой. Граждаскому кодексу Франции понятия 
дееспособности и недееспособности не известны; за-
конодатель концентрирует внимание на трех формах 
защиты граждан (опека, попечительство и так называ-
емая судебная защита), назначение которых основы-
вается на принципах субсидиарности, соразмерности 
и индивидуализации (ст. 428 и 459 ГК Франции). Со-
гласно принципу субсидиарности форма защиты мо-
жет быть установлена судом, если иные гражданско-
правовые институты (в том числе такая новелла ГК 
Франции 2007 г., как мандат на будущую защиту) 
недостаточны для обеспечения прав и интересов 
гражданина, причем попечительство допускается 
только при недостаточности судебной защиты, а опе-
ка – при неэффективности попечительства (принцип 
соразмерности). Принцип индивидуализации состоит 
в том, что содержание той или иной формы защиты 
определяется индивидуально с учетом конкретных 
обстоятельств дела и с сохранением максимальной 
автономии личности [16]. 

Образцом же для подражания в части приведения 
законодательства в соответствие с Конвенцией среди 
государств, ее ратифицировавших и членом Евросою-
за не являющихся, считается Перу, поправки к ГК и 
ГПК которого вступили в силу 03.09.2018 [17]. Статья 
42 ГК Перу устанавливает, что инвалиды имеют пол-
ную дееспособность во всех сферах жизни, ограниче-
ние дееспособности допускается только в отношении 
лиц, находящихся в коме. При этом законодательство 
Перу закрепляет гибкую модель поддерживающего 
волеизъявления (ст. 659 ГК, ст. 845, ст. 847 ГПК Пе-
ру). Она состоит в том, что, по общему правилу, 
именно совершеннолетнее лицо избирает для себя 
формы правовой защиты, способствующие осуществ-
лению им своих прав. Установление тех или иных 
форм правовой защиты судом допускается только в 
двух случаях: в отношении лица, которое не может 
изъявить свою волю, а также в отношении лица, 
находящегося в коме. При этом помощник наделяется 
статусом представителя, только если это прямо 
предусмотрено при его назначении, которое сопро-

вождается установлением избранных лицом для себя 
(либо избранных судом в отношении лица, не способ-
ного изъявить волю или находящегося в коме) гаран-
тий соблюдения его прав, в обязательном порядке 
предполагающих процедуру периодической оценки 
применяемых форм защиты [18]. Формы защиты и 
гарантии устанавливаются индивидуально: с учетом 
образа жизни, предпочтений, предшествующих во-
леизъявлений гражданина, сложившихся между ним 
и помощником отношений и иных обстоятельств. 
Все это позволяет охарактеризовать перуанскую мо-
дель регулирования дееспособности в качестве дис-
позитивной. 

Положительно оцененный ООН опыт указанных 
выше стран по приведению национального законо-
дательства в соответствие с международным правом 
хоть и стал примером для других юрисдикций, но не 
всегда полностью ими заимствовался. В частности, 
обновленное гражданское законодательство Венгрии 
не отказалось от института лишения (в венгерском 
законодательстве «полного ограничения») гражда-
нина дееспособности. Согласно ст. 2:19 (2) ГК Вен-
грии, частичное ограничение гражданина в дееспо-
собности допускается, если в связи с психическим 
расстройством его способность руководить своими 
делами существенно снижена постоянным или по-
вторяющимся образом. В соответствии со ст. 2:21 (2) 
ГК Венгрии полное ограничение дееспособности 
гражданина допустимо, если в связи с психическим 
расстройством он постоянно и полностью лишен 
способности руководить своими делами [19]. В этом 
смысле позиции венгерского и российского законо-
дателей похожи и оцениваются как не полностью 
соответствующие ст. 12 Конвенции [20]. При этом 
ГК Венгрии, в отличие от ГК РФ, все-таки в большей 
степени реализует заявленные международным пра-
вом принципы защиты взрослых, которые не могут 
понимать значения своих действий или руководить 
ими, так как воплощает диспозитивную модель ре-
гулирования дееспособности. Так, суд при ограни-
чении дееспособности обязан индивидуально уста-
новить пределы такого ограничения, принимая во 
внимание степень снижения когнитивных и волевых 
способностей человека, его семейные, социальные 
связи и иные обстоятельства (ст. 2:19 ГК Венгрии). 
Кроме того, ст. 2:22 (2) ГК Венгрии признает дей-
ствительными широко распространенные мелкие 
сделки, совершаемые и исполняемые гражданином, 
полностью ограниченным в дееспособности, если 
они не требуют особого встречного предоставления 
[19]. Такие сделки лишь с определенной долей 
условности могут быть обозначены привычным для 
российского юриста термином «мелкая бытовая 
сделка». C одной стороны, это представляется допу-
стимым, так как в целом мелкая бытовая сделка со-
ответствует данному в ст. 2:22 (2) ГК Венгрии опре-
делению. C другой же стороны, необходимо прини-
мать во внимание, что данный термин скорее приме-
ним для обозначения сделок, разрешенных ст. 2:20 
(3b) ГК Венгрии к совершению гражданами, частич-
но ограниченными в дееспособности («мелкая сдел-
ка, направленная на удовлетворение повседневных 
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потребностей» [19]). Как следует из буквального 
толкования ст. 2:22 (2) ГК Венгрии, предусмотрен-
ные ею сделки должны отвечать дополнительным 
критериям. 

Итак, следует констатировать значительное, но 
неоднородное влияние международного права 
(прежде всего, Конвенции и Рекомендаций) на раз-
витие института дееспособности в мировых право-
порядках, общим результатом которого можно при-
знать усиление диспозитивности правового регули-
рования соответствующих общественных отноше-
ний. Под диспозитивной моделью регулирования 
дееспособности следует понимать ту, в соответ-
ствии с которой системообразующими являются не 
категории дееспособности, недееспособности и 
ограниченной дееспособности, а формы правовой 
защиты. Гражданин признается дееспособным в той 
степени, в которой он не ограничивается соответ-
ствующей формой защиты. При ее установлении 
суд не связан правовыми нормами, императивно 

определяющими содержание дееспособности граж-
данина, страдающего психическим расстройством, 
а вправе, исходя из его когнитивных и волевых 
способностей, индивидуально определить, какие 
действия он может осуществлять самостоятельно, а 
какие – только с помощью третьего лица.  

Очевидно, что реформа ГК РФ не привела к реали-
зации диспозитивной модели регулирования дееспо-
собности: содержание дееспособности граждан, огра-
ниченных в ней, императивно определяется законом 
без предоставления суду возможности учитывать ин-
дивидуальную степень снижения их когнитивных и 
волевых способностей. Представляется, что работа 
законодателя по внедрению диспозитивной модели 
регулирования дееспособности является перспектив-
ным направлением его деятельности, поскольку поз-
волит привести российское гражданское законода-
тельство в соответствие с Конвенцией о правах инва-
лидов, ратифицированной в России ФЗ от 03.05.2012 
№ 46-ФЗ [21]. 
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The aim of the article is to set the problem of the inconsistency of the updated norms of the RF Civil Code which determine the 
legal status of people with mental disorder with international standards, in particular with the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities, ratified by Russia in 2012. The basis of the article is the comparative method of legal research, since the aim is 
achieved by comparison of the provisions which determine the legal status of people with mental disorder in international law, in 
some jurisdictions that have brought their legislation in accordance with it (Estonia, Peru, Germany, France, Hungary), and in Russia. 
Two models of regulation of active legal capacity, conditionally called as imperative and dispositive ones, are studied in the article. 
The imperative model is typical for the Russian civil legislation which stipulates numerus clausus of legal statuses of a person, re-
flecting their ability to understand the meaning of their actions or to control them: a person with full active legal capacity; an incapac-
itated person (i.e. a person, deprived in their active legal capacity); and a person restricted in their active legal capacity. The core of 
the described imperative approach is that the law states the particular volume and content of active legal capacity, corresponding to 
each mentioned legal status of a person. Such an approach does not allow the court to be flexible in restricting the active legal capaci-
ty of a person with mental disorder taking into account the individual degree and character of decrease in a person’s ability to under-
stand the meaning of their actions or to control them. Meanwhile, the forms of legal protection, but not the categories of active legal 
capacity, incapacitation and restricted active legal capacity, are the backbone concepts for the legal regulation of these groups of 
relationship in many foreign countries. With such an approach, a person is recognized as having active legal capacity to the extent 
that they are not limited by the appropriate form of legal protection, and not vice versa as in the countries with the imperative model 
(e.g. Russia). While establishing the particular form of legal protection, the court is not bound by the legal norms that imperatively 
determine the content of active legal capacity of a person with mental disorder. The court is able, based on the cognitive and volition-
al abilities of a particular person, to individually determine which actions a person can carry out independently and which one only 
with the help of a trustee. This approach can be described as a dispositive model of regulation of active legal capacity, which pro-
motes the implementation of the principles of autonomy of individuals, flexibility in legal response, maximum preservation of capac-
ity, proportionality of the application of protective measures to persons with mental disorder, declared in international law. The pro-
vided analysis of the imperative and dispositive models of regulation of active legal capacity of people with mental disorder helps to 
reveal the shortcomings of the relevant part of Russian civil legislation and to assess the appropriateness of borrowing the dispositive 
approach by the Russian legislator. 
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РАЗВИТИЕ РЕЖИМА ИСКЛЮЧЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ ЕС 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА И ДАННЫХ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-011-00805 

(«Развитие права интеллектуальной собственности ЕАЭС и ЕС в рамках региональных моделей 
цифровой трансформации экономики: сравнительно-правовой анализ»). 

 
Анализируется правовая политика Европейского союза по установлению исключений и ограничений в авторском праве, 
адаптированных к потребностям интеллектуального анализа текста и данных. Проанализировано нормативное содержание 
обязательных исключений и ограничений, введенных Директивой 2019/790/EU об авторском праве и смежных правах на 
Едином цифровом рынке. Сделаны выводы о прогрессивном воздействии новых правовых рамок на развитие сектора 
исследований и разработок в Европе. 
Ключевые слова: авторское право; режим исключений и ограничений; интеллектуальный анализ текста и данных; 
исследования и разработки; законный доступ; цифровой рынок. 

 
Введение. В условиях динамичного развития циф-

ровой среды, предполагающей применение новых 
технологий для распространения и использования 
произведений, а также иных охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности, важнейшим направ-
лением модернизации авторского права является раз-
витие режима исключений и ограничений (exceptions 
and limitations). Это является необходимым условием 
воспроизведения авторского права в качестве инстру-
мента, стимулирующего творчество и инновации, что 
в результате должно привести к новому качеству эко-
номического роста, а также к развитию науки и куль-
туры в условиях цифровых трансформаций на основе 
гибкого баланса интересов правообладателей и поль-
зователей. 

В литературе отмечается, что исключения и огра-
ничения в авторском праве являются законодатель-
ными инструментами, «которые уменьшают права 
правообладателей в определенных обстоятельствах с 
тем, чтобы учитывать интересы определенных групп 
пользователей или общества в целом» [1. P. 19]. Ины-
ми словами, они задают пределы осуществления ис-
ключительных прав, нацеленных по своей природе на 
удовлетворение материальных интересов авторов и 
правообладателей. Отметим также, что наименование 
данных пределов в качестве «исключений» либо 
«ограничений» во многом зависит от сложившихся 
национальных правовых традиций и не имеет в насто-
ящее время четкой понятийной демаркации. 

Большое внимание развитию режимов исключе-
ний и ограничений уделяет Европейский союз (да-
лее – ЕС). По оценке экспертов Европейской аудио-
визуальной обсерватории, в число основных исклю-
чений, относящихся к цифровой среде, входят ис-
ключения в пользу общественных интересов, вклю-
чая доступ к знаниям и информации [2. P. 22]. Важ-
ным наднациональным инструментом ЕС по адапта-
ции авторского права к цифровой среде, как, впро-
чем, и смежных прав, стала Директива 2019/790/EU 
об авторском праве и смежных правах на едином 
цифровом рынке [3]. В Директиве 2019/790/EU уста-
навливается сразу несколько исключений и / или 

ограничений, имеющих не факультативный, а именно 
обязательный характер. Директива содержит специ-
альный раздел 2 «Меры по адаптации исключений и 
ограничений к цифровой и трансграничной среде». 
Предпринятые шаги направлены на улучшение до-
ступа к произведениям и иным охраняемым объектам 
в трансграничном аспекте для стимулирования ис-
следований и инноваций.  

В данной статье будет предпринят системный ана-
лиз как процесса, так и итогов развития режима обя-
зательных исключений и ограничений в сфере автор-
ского права и смежных прав для целей эффективного 
осуществления интеллектуального анализа текстов и 
данных (text and data mining) (далее – TDM), а также 
проведена оценка достоинств и недостатков соответ-
ствующих законодательных новелл в авторском праве 
ЕС. Актуальность исследуемой проблематики обу-
словлена также тем, что новые обязательные исклю-
чения и ограничения позволяют включить правовое 
регулирование использования TDM в рамки acquis 
communautaire, что выступает одним из необходимых 
условий развития цифровой экономики и единого 
цифрового рынка ЕС.  

Одновременно с этим опыт ЕС в сфере правового 
регулирования использования TDM посредством ука-
занных режимов авторского права представляет 
большой интерес для отечественной юридической 
науки. Это определятся тем, что на фоне отсутствия 
комплексной разработки данной тематики в фунда-
ментальных монографических исследованиях [4], 
начинают появляться первые исследования, посвя-
щенные изучению регулирования TDM в авторском 
праве зарубежных стран [5]. 

1. Политика ЕС в сфере TDM: проблемы и пер-
спективы. В рамках цифровой экономики в целом и 
цифровой трансформации различных сторон жизни 
общества, в том числе сферы научных исследований, 
широкое распространение получили методы, а в ши-
роком смысле слова – технологии интеллектуального 
анализа текстов и данных, позволяющие осуществ-
лять автоматизированный вычислительный анализ и 
обработку больших объемов информации, которая 
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выражена в форме текста, звука, изображения, а также 
собственно данных. В п. 11 преамбулы Директивы 
2019/790/EU TDM определяется как любой автомати-
ческий аналитический технический процесс, нацелен-
ный на анализ текста и данных в цифровой форме для 
генерирования информации, которая включает зако-
номерности, тенденции и отношения. 

В научной литературе в более детализированном 
виде TDM определяется как автоматические средства, 
методы или технологии для обработки больших объ-
емов цифрового контента, который часто не структу-
рирован должным образом, для того, чтобы иденти-
фицировать его и извлечь релевантную информацию 
[6. P. 18]. Все это позволяет обнаруживать и обраба-
тывать скрытую информацию и развивать новые зна-
ния, продвигаться к новым горизонтам, улучшать ка-
чество исследований и доказательной базы. Большое 
внимание к сущности методов TDM и сферам их реа-
лизации в последнее время уделяется отечественными 
учеными [7, 8]. Во многом это вызвано стремлением 
повысить результативность научных исследований. 
Вполне заметен интерес и к использованию TDM в 
различных сферах финансово-экономической дея-
тельности [9], что связано с курсом Российской Феде-
рации на формирование цифровой экономики. 

Сегодня можно наблюдать бурное развитие этих 
методов, являющихся чрезвычайно важным сред-
ством для исследований коммерческого и некоммер-
ческого характера [10. P. 10]. Как отмечается в одном 
из докладов Европейской комиссии, «цифровые ин-
новации, обусловленные комбинацией Больших дан-
ных, облачных вычислений, мобильных технологий и 
социальных медиа, являются одним из наиболее 
мощных двигателей изменений и предоставляют для 
Европы шанс двигаться в русле данной траектории 
роста» [11]. Область применения методов TDM до-
статочно разнообразна: они важны как для науки и 
культуры, так и для экономики и публичного управ-
ления. В последнем случае в качестве результата их 
применения выступают позитивные социальные и 
экономические эффекты – экономия средств, повы-
шение производительности, новые инновационные 
сервисы, новые бизнес-модели и повышение качества 
госуслуг. Однако, несмотря на заметные успехи, стало 
проявляться отставание ЕС в уровне развития TDM и 
объеме его использования по сравнению с США и 
некоторыми странами Азии, занявшими лидерские 
позиции в этой сфере уже в рамках первой фазы фор-
мирования цифровой экономики. Поэтому в целях 
преодоления данного отставания, негативно сказыва-
ющегося на уровне конкурентоспособности ЕС, стала 
проводиться активная работа по реализации потенци-
ала TDM и расширения сфер его применения. По этой 
причине в условиях перехода ЕС к цифровой эконо-
мике и завершения формирования единого цифрового 
рынка важное значение приобрело создание правовых 
и организационных условий для развития интеллекту-
ального анализа текстов и данных, проводимого раз-
личными субъектами, как в коммерческих, так и не-
коммерческих целях. 

Европейская комиссия поручила специальной 
экспертной группе изучить вопрос о многообразных 

факторах, содействующих или препятствующих раз-
витию новых форм исследований. Группой было 
установлено, что наиболее существенные барьеры 
коренятся в действующем праве интеллектуальной 
собственности, не создающем необходимых право-
вых рамок для успешного использования всего по-
тенциала, свойственного TDM [10. P. 48–60]. В ре-
зультате реализации в 2015–2017 гг. специального 
практико-ориентированного научно-
исследовательского проекта (Project 665940) были 
подготовлены фундаментальные доклады, в которых 
в системной форме было продемонстрировано общее 
положение дел с TDM в Европе, а также выявлены 
барьеры, существующие на пути его дальнейшего 
применения. Так, в качестве важнейшего барьера 
было указано состояние правового регулирования 
авторских и смежных прав, которое, как выяснилось, 
оказалось не адаптированным к решению задач по 
расширению использования TDM и его методов в 
целях усиления конкурентоспособности цифровой 
экономики ЕС [12. P. 13–45]. В указанном докладе, 
развивающем выводы специальной экспертной груп-
пы 2014 г., была обоснована идея введения новых 
исключений из экономических прав авторов и иных 
правообладателей в качестве наиболее действенного 
способа адаптации правовых рамок ЕС к потребно-
стям развития TDM в условиях цифровой среды. 

Далее данные выводы были подтверждены в рабо-
чем докладе Европейской комиссии, в котором затра-
гивались общие вопросы модернизации авторского 
права ЕС. В разделе 4.3.1 «Интеллектуальный анализ 
текстов и данных» были проанализированы: 1) право-
вые неопределенности, касающиеся проведения TDM в 
соответствии с авторским правом ЕС и его государств-
членов; 2) недостаток осведомленности и навыков; 
3) неразвитость инфраструктуры [12. P. 104]. Таким 
образом, было установлено, что неадаптированность 
авторского права, как и лицензионных практик, к по-
требностям развития TDM негативным образом сказы-
вается на научном и инновационном потенциале стран 
ЕС и, как следствие, на темпах роста цифровой эконо-
мики. Одновременно с этим в специальных аналитиче-
ских работах, в которых в развернутой форме демон-
стрируется воздействие TDM на прогресс в исследова-
ниях и инновациях, поднимался вопрос о необходимо-
сти решительных действий по модернизации норм ав-
торского права [13, 14, 15]. 

Проведенные исследования побудили Европей-
скую комиссию включить проблематику TDM в рам-
ки правовой политики по модернизации авторского 
права, проводимой начиная с 2012 г. Одновременно в 
контексте планирования содержания предстоящей 
законотворческой работы одной из точек приложения 
усилий стало изучение положения дел в сфере исклю-
чений из авторского права именно применительно к 
TDM. В докладе, подготовленном по заданию Комис-
сии, были сформулированы предложения о введении 
специального исключения из авторских прав для 
TDM в рамках научных исследований некоммерче-
ского характера [16. P. 6]. При этом данное исключе-
ние предлагалось применять в том случае, если толь-
ко правообладателями не были предложены соответ-
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ствующие лицензии. Выводы экспертного сообщества 
в достаточно полной мере были учтены в разделе 2.4 
«Стратегии Единого цифрового рынка», в котором 
политика ЕС в сфере продвижения TDM тесно сопря-
жена не только с вопросами соблюдения прав интел-
лектуальной собственности, но и, что самое главное, с 
привнесением бόльшей правовой определенности по-
средством развития режима исключений и ограниче-
ний [17]. 

2. TDM и авторское право: коллизионные ас-
пекты. Следует учитывать, что TDM представляет 
собой такие методы, которые предполагают соверше-
ние действий, направленных на использование не 
только неохраняемого материала, но и результатов 
интеллектуальной деятельности, находящихся под 
охраной авторского права. В последнем случае возни-
кает коллизия между TDM и исключительными пра-
вами авторов и исключительными правами обладате-
лей смежных прав (в ряде случаев). К таким действи-
ям, составляющим процедуру TDM, относится доступ 
к контенту, его извлечение или копирование, а также 
собственно технологический (компьютерный) про-
цесс анализа текста и данных [18. P. 4]. Эти действия 
могут рассматриваться как элементы автоматической 
обработки охраняемых произведений. Без необходи-
мых разрешений со стороны правообладателей и при 
отсутствии ограничений авторских прав все указан-
ные действия могут привести к нарушению исключи-
тельных прав. 

TDM, являясь процессом, основанным на иссле-
довательских методах сбора и обработки данных из 
большого числа цифровых данных посредством ав-
томатизированного программного обеспечения, так-
же предполагает копирование значительного количе-
ства материалов, имеющих машиночитаемый формат 
для извлечения структурированных данных. Дей-
ствия по копированию даже незначительных фраг-
ментов охраняемых произведений могут нарушать 
исключительное право разрешать или запрещать 
прямое или косвенное, временное или постоянное 
воспроизведение любыми способами и в любой фор-
ме произведений и объектов смежных прав, закреп-
ленное в ст. 2 Директивы 2001/29/ЕС о гармонизации 
некоторых аспектов авторского права и смежных 
прав в информационном обществе (далее – Директи-
ва 2001/29/ЕС) [19]. Нарушения права на воспроизве-
дение возможны на двух стадиях TDM. Во-первых, 
на предварительной стадии в рамках нормализации 
материалов, т.е. когда они приводятся в стандартный 
машиночитаемый формат. Также нарушение возмож-
но при загрузке материала, подлежащего обработке, 
на интернет-платформах, если не применяются тех-
нологии, позволяющие проводить анализ контента 
непосредственно из источника. 

В случае обработки охраняемых баз данных при 
проведении TDM осуществляются такие действия, 
как воспроизведение, перевод, адаптация, а также 
упорядочение и другие изменения баз данных, в том 
числе первоначальный отбор и упорядочение их со-
держания [20. P. 264–265]. Это может нарушать права, 
предусмотренные в Директиве 96/9/ЕС о правовой 
охране баз данных [21], а именно исключительное 

право автора базы данных осуществлять или давать 
разрешение на временное или длительное воспроиз-
ведение любыми способами и в любой форме, полно-
стью или в части (ст. 5(а)), а также право давать раз-
решение на перевод, адаптацию, упорядочение и лю-
бые другие изменения базы данных (ст. 5(b)).  

Здесь возможно сразу два нарушения: во-первых, 
на предварительной стадии, когда производимые дей-
ствия затрагивают исключительное право на воспро-
изведение и на адаптацию и упорядочение; во-вторых, 
на стадии собственно TDM, когда совершаются дей-
ствия по извлечению и / или повторному использова-
нию несущественных частей материалов, составляю-
щих содержание базы данных. В том случае, если да-
же извлечение имело место, но без воспроизведения 
оригинальных материалов, извлечение само по себе 
нарушает исключительные права, предоставленные 
владельцам баз в соответствии со ст. 7.1 и 7.2(b) Ди-
рективы 96/9/ЕС. 

При этом следует принимать в расчет, что если эти 
действия являются неоднократными и осуществляют-
ся на систематической основе и при этом противоре-
чат обычному использованию данной базы или ущем-
ляют необоснованным образом законные интересы 
изготовителей данной базы, то они находятся под за-
претом согласно ст. 5(8) Директивы 96/9/ЕС. В п. 4 
своего решения по делу «The British Horseracing Board 
Ltd. and Others v. William Hill Organization Ltd» Cуд 
Справедливости ЕС подтвердил, что запрет, установ-
ленный ст. 7.5, относится к несанкционированным 
действиям по извлечению или повторному использо-
ванию, кумулятивный эффект которых заключается в 
восстановлении и / или предоставлении доступа для 
публики без разрешения производителя базы данных, 
всей базы данных или ее существенной части, что 
причиняет серьезный ущерб инвестициям производи-
теля базы [22]. 

Итак, результаты TDM могут представлять собой 
краткое изложение проанализированных текстов и 
данных в виде графиков или таблиц, а также новые 
знания, представляющие собой социальную ценность. 
Однако получение этих результатов может сопровож-
даться нарушением исключительных прав на исполь-
зование произведений или иных охраняемых объек-
тов, в частности баз данных. Поэтому авторское право 
может оказывать сдерживающее воздействие на про-
ведение TDM, на распространение его результатов, 
например, посредством запретов на совершение ука-
занных действий, а также посредством запрета обхода 
технических мер защиты. 

3. Ситуация правовой неопределенности в сфере 
TDM: вызовы для европейского законодателя. 
Включение в Директиву 2019/790/EU положений об 
обязательных исключениях и / или ограничениях ав-
торских прав применительно к TDM стало способом 
преодоления правовой неопределенности в отноше-
нии правомерности некоторых видов использования 
произведений и иных охраняемых объектов (баз дан-
ных и публикаций в прессе) в процессе его проведе-
ния. Данная неопределенность заключалась в отсут-
ствии четких правовых алгоритмов подведения ис-
пользования произведений и иных охраняемых объек-
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тов в процессе компьютерного анализа под исключе-
ния и ограничения, предусмотренные в авторском 
праве ЕС, изначально не принимавшие TDM во вни-
мание. Это дополнялось неясностью перспектив со-
блюдения условий лицензионных соглашений, преду-
сматривающих случаи использования контента, к ко-
торому соответствующие пользователи имеют закон-
ный доступ. 

Правомерность действий по использованию про-
изведений и иных охраняемых объектов в том случае, 
если исключения или ограничения не предусмотрены, 
предполагает получение разрешения со стороны пра-
вообладателей на их совершение, в частности, по-
средством подписки или открытой лицензии. Однако, 
даже имея законный доступ к контенту, европейские 
исследователи сталкивались с ситуацией, когда в ли-
цензиях издателями была включена специфическая 
оговорка, которая исключала возможность проведе-
ния TDM. Все это сопровождалось трудностями, свя-
занными с получением разрешения на использование 
материалов от различных издателей. И, наконец, кон-
трактные барьеры дополнялись применением мер 
технической защиты, затрудняющих доступ к контен-
ту, подлежащему компьютерному анализу. На подоб-
ного рода практики было обращено внимание в одном 
из специальных рабочих документов Европейской 
комиссии [23. P. 51]. 

В результате отсутствия законодательного закреп-
ления исключений, специально предусмотренных для 
использования произведений и иных охраняемых 
объектов в процессе научных исследований с приме-
нением TDM, научные работники и научные учре-
ждения сталкивались с высокими транзакционными 
издержками при получении разрешения на использо-
вание охраняемого контента. В свою очередь, разно-
образие лицензионных практик в данной сфере в гос-
ударствах ЕС свидетельствовало о фрагментации пра-
вил на едином внутреннем рынке, что осложняло его 
функционирование. 

Рассматриваемая ситуация правовой неопределен-
ности была вызвана не только отсутствием специаль-
ных исключений либо ограничений, но и связана с 
незначительными возможностями применения дей-
ствующих исключений или ограничений. Так, ст. 5.1 
Директивы 2001/29/ЕС предусматривает лишь одно 
обязательное исключение или ограничение в отноше-
нии временных и случайных действий по воспроизве-
дению произведения или иного охраняемого объекта, 
которые являются составной и необходимой частью 
технологического процесса на основе использования 
компьютерных программ. При этом данные действия 
не должны иметь самостоятельного экономического 
значения. В принципе, в доктрине подтверждается, 
что имеющееся обязательное исключение для вре-
менных актов воспроизведения в ряде случаев может 
применяться к TDM [24. P. 403–404, 447–448]. Однако 
следует учитывать позицию Суда ЕС. Так, согласно 
п. 64 мотивировочной части решения по делу «Infopaq 
International A/S v. Danske Dagblades Forening» Суд 
ЕС сформулировал подход, согласно которому акт 
является временным, «только если его продолжитель-
ность ограничена тем, что необходимо для надлежа-

щего завершения технического процесса…» [25]. Яс-
но, что с учетом такой интерпретации временных ак-
тов по воспроизведению положение ст. 5.1 Директивы 
2001/29/ЕС вряд ли может выступать надежной пра-
вовой основой для проведения TDM. 

В принципе, к воспроизведению в ходе TDM, про-
водимого индивидуальными исследователями, могла 
бы применятьcя также ст. 5.2(b) данной Директивы. 
Однако предусматриваемое здесь исключение, име-
ющее факультативный характер, касается копирова-
ния только для личных целей, что оставляет в стороне 
TDM, проводимое исследовательскими группами или 
исследовательскими организациями для коммерче-
ских целей. 

Напомним, что в ст. 8.1 Директивы 96/9/EC преду-
сматривается право пользователей на извлечение и / 
или вторичное использование несущественной части 
базы данных, исключительные права на которую 
охраняются в рамках режима sui generis, без получе-
ния разрешения правообладателей. Однако это поло-
жение может применяться к проведению TDM лишь в 
ограниченном объеме, а именно в том случае, если 
TDM не наносит ущерба инвестиционному вкладу 
правообладателей в создание данной базы.  

В принципе, на TDM, который используется в 
рамках научных исследований, могут вполне распро-
страняться факультативные исключения, предусмот-
ренные для научных исследований (research 
exceptions) в ст. 5.3 Директивы 2001/29/ЕС (использо-
вание с единственной целью иллюстрирования в про-
цессе преподавания или научного исследования). В 
свою очередь, ст. 6.2(b) и ст. 9(b) Директивы 96/9/ЕС 
допускают использование баз данных и извлечение из 
них с единственной целью иллюстрации для обучения 
или научного исследования при условии указания 
источника и в пределах, оправданных достижением 
некоммерческой цели. Тем не менее на практике при-
менение указанных исключений во многом зависит от 
того, как они были имплементированы на националь-
ном уровне и были ли они имплементированы вооб-
ще. В законодательстве ряда государств ЕС вообще 
отсутствуют положения об исключениях или ограни-
чениях авторских прав при использовании произведе-
ний или иных охраняемых объектов в целях научных 
исследований [26]. Например, Греция не имплемен-
тировала исключения и ограничения, предусмотрен-
ные в ст. 5.3(а) Директивы 2001/29/ЕС в интересах 
библиотек и научных учреждений.  

На фоне такой констатации весьма знаменатель-
ным является тот факт, что законодательство некото-
рых государств ЕС включает положения о TDM 
(Франция, Эстония, Германия и Великобритания на 
момент ее членства в ЕС). Так как содержание этих 
положений, а также их несогласованность друг с дру-
гом детально проанализированы в литературе [27. 
P. 28–34], мы не будем специально останавливаться 
на этом вопросе. Вместе с тем важно отметить узость 
объема установленных исключений или ограничений. 
В частности, зарубежные авторы обоснованно отме-
чают, что «даже в случае правовых систем госу-
дарств – членов ЕС, которые предусматривают ис-
ключение или ограничение для научных исследова-
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ний, являющихся, как представляется, основопола-
гающей причиной для установления нового обяза-
тельного исключения из авторских прав, весьма ча-
сто положения в национальном законодательстве, 
несущие выгоду TDM для научных целей, опреде-
ленно не адаптированы к использованию технологий 
для любой другой цели, кроме научных исследова-
ний» [28. P. 376]. 

Отсутствие обязательных исключений или огра-
ничений, которые могли бы применяться к TDM, в 
законодательстве большинства государств ЕС оказы-
вает сдерживающее воздействие на трансграничное 
сотрудничество в сфере исследований, технологий и 
инноваций, так как исследователи не осведомлены 
относительно правомерности использования охраняе-
мого контента при проведении TDM в рамках тех или 
иных национальных юрисдикций. В дополнение к 
этому в ЕС назрел вопрос о введении исключений для 
проведения TDM применительно к исследованиям не 
только в научных, но и в иных целях, например, в 
целях анализа рынка, осуществляемого коммерчески-
ми организациями. 

4. Преодоление правовой неопределенности в 
сфере TDM: выбор правовых средств. Одним из су-
щественных вопросов, вставших перед европейским 
законодателем, был вопрос о том, с помощью каких 
правовых средств можно наиболее эффективно устра-
нить актуализировавшуюся правовую неопределен-
ность в сфере TDM без угрозы нарушения исключи-
тельных авторских прав. В процесс поиска наилуч-
ших правовых средств был вовлечен широкий круг 
субъектов – научные организации, экспертное сооб-
щество, правообладатели, пользователи и академиче-
ские круги. 

В поле внимания европейских научных и аналити-
ческих кругов оказался опыт США в сфере правового 
регулирования использования произведений и иных 
охраняемых объектов при проведении TDM, а именно 
применение такого правового средства, как доктрина 
честного использования (fair use). Она нашла свою 
конкретизацию в концепции исключения из авторских 
прав для непотребительского использования охраняе-
мых объектов, означающего их использование в рам-
ках технологического процесса, например компью-
терного анализа. Охраняемые объекты, вовлекаемые в 
процесс компьютерной обработки, рассматриваются в 
США как принадлежащие к так называемому функ-
циональному общественному достоянию [29. P. 65–
68]. Но, как было аргументировано Б. Хугенхольцем, 
честное использование не отличается высокой степе-
нью предсказуемости и правовой определенностью 
[30. P. 280]. 

В рамках широкого общественного диалога «Ли-
цензии для Европы» (2012–2013 гг.) была учреждена 
специальная Рабочая группа № 4 (WG4: Text and Data 
Mining for Scientific Research Purposes). Ей было по-
ручено изучить потенциал и возможные ограничения 
стандартных лицензионных моделей, а также оценить 
действенность интернет-платформ для содействия 
TDM. Однако в рамках группы представители разных 
заинтересованных сторон, а именно пользователей и 
правообладателей, не достигли консенсуса по вопро-

сам совершенствования лицензионной практики. До-
статочно консолидированно выступили издатели 
научных журналов, входящих в Международную ас-
социацию научных, технических и медицинских изда-
телей (STM). В своем заявлении издательская ассоци-
ация обязалась включить оговорку, предусматриваю-
щую отказ от взимания с пользователей дополнитель-
ной платы, в контракты в сфере подписки, а также 
высказала намерение проработать технологические 
решения для облегчения лицензирования TDM, про-
водимого исследователями в некоммерческих целях 
[31]. Речь о расширении перечня исключений из ав-
торских прав не шла.  

В свою очередь, в рамках консультаций, прове-
денных в 2013–2014 гг., в большинстве ответов, 
представленных библиотеками и университетами, 
была высказана позиция, согласно которой лицензии 
не являются необходимым средством для расшире-
ния TDM в силу высоких транзакционных издержек: 
наиболее оптимальный путь – это введение обяза-
тельных исключений. Твердо заявленная позиция 
данной группы интересов была одним из решающих 
факторов того, что Европейская комиссия отказалась 
от дальнейших планов по исследованию возможных 
направлений совершенствования лицензионной 
практики в сфере TDM. 

Следует упомянуть о работе, проделанной отдель-
ными экспертами и исследователями. Вначале в цен-
тре их внимания находилось обоснование введения 
обязательного исключения из авторских прав в целях 
стимулирования TDM [32]. Затем в поле зрения науч-
ного сообщества оказались положения проекта Дирек-
тивы [33], разработанного Еврокомиссией в 2016 г., в 
котором предусматривалось введение обязательного 
исключения лишь только для TDM, проводимого в 
научных целях. Ряд исследователей сделали вывод о 
том, что ст. 3 проекта недостаточно амбициозна [34. 
P. 7]. Более того, в авторском проекте ст. 3, разрабо-
танном М. Хилти и Х. Ричтером, предусматривался 
предельно широкий круг бенефициаров, к которым 
были отнесены не только государственные научные 
учреждения, но и коммерческие организации [35. 
P. 12]. Здесь определялось, что без разрешения право-
обладателей различные бенефициары имеют право 
совершать действия по извлечению контента из баз 
данных, а также изготавливать копии. В авторском 
проекте предлагалось также закрепить возможность 
выплаты разумного вознаграждения правообладате-
лям. Обратим внимание на то, что в принятой Дирек-
тиве 2019/790/EU вознаграждение не предусматрива-
ется, хотя вряд ли это является верным законодатель-
ным решением. 

С инициативой по введению обязательного ис-
ключения выступили организации, имеющие непо-
средственное отношение к TDM. В заявлении Группы 
по правам интеллектуальной собственности, функци-
онирующей при научной ассоциации «Все Европей-
ские академии», которая отстаивает идею развития 
открытой науки («Open Science») [36], подчеркива-
лось, что, в принципе, TDM не воздействует отрица-
тельным образом на нормальное использование охра-
няемого контента и может рассматриваться как про-



254 

цесс, находящийся вне поля действия авторского пра-
ва, которое охраняет форму выражения авторского 
замысла, а не идеи и факты [37]. В качестве выхода из 
сложившегося затруднения рабочая группа предло-
жила ввести специальное обязательное исключение. 
Вместе с тем было указано на то, что предусмотрен-
ный в проекте Директивы объем исключения, адресо-
ванный только публичным научным организациям, 
которые проводят исследования в некоммерческих 
целях, создает затруднения для частных партнерских 
организаций. Помимо этого, указано, что невключен-
ность в число бенефициаров индивидуальных иссле-
дователей и журналистов свидетельствует об узости 
предполагаемого исключения, что вряд ли значитель-
ным образом повысит конкурентоспособность ЕС в 
рассматриваемой сфере. 

В марте 2018 г. 27 европейских организаций, вхо-
дящих в Европейский альянс передовых исследований 
и объединяющих разнообразных пользователей TDM 
(университеты, большие и малые технологические 
компании, интернет-провайдеры, стартапы, библиоте-
ки, научные и исследовательские фонды), обратились в 
Европейский парламент с открытым письмом [38]. В 
нем констатировалось, что успешная реализация 
Стратегии ЕС в сфере искусственного интеллекта 
2018 г., нацеленная на усиление глобальной конку-
рентоспособности ЕС, должна предполагать надеж-
ную поддержку TDM, проводимого как в публичном, 
так и частном секторах. Аналогичной позиции при-
держивались и другие европейские исследовательские 
организации [39]. 

Практически перед самим принятием окончатель-
ного текста Директивы последовало новое коллектив-
ное письмо целого ряда влиятельных организаций, 
представляющих интересы различных звеньев иссле-
довательской и инновационной экосистемы. В нем 
настойчиво проводилась идея о том, что исключение, 
предусмотренное в ст. 3(а) проекта, должно быть обя-
зательным, в противном случае под вопросом окажет-
ся инвестирование в исследования, применяющие 
TDM, а также функционирование публично-частных 
партнерств, предполагающих трансфер знаний, не 
говоря уже о лидерстве ЕС в сфере искусственного 
интеллекта [40]. 

Достаточно любопытно, что в экспертных и ака-
демических кругах ЕС высказывались предложения 
пойти по пути нормативной интерпретации права на 
воспроизведение, которое ограничило бы объем дан-
ного права лишь использованием произведения в пре-
делах технического процесса его компьютерного ана-
лиза. Однако в итоге обсуждений был достигнут кон-
сенсус в отношении того, что в целях расширения 
объемов использования интеллектуального анализа 
текстов как фактора развития цифровой экономики 
повышение уровня правовой определенности должно 
быть достигнуто посредством введения обязательных 
исключений либо ограничений, являющихся наиболее 
действенными правовыми средствами, стимулирую-
щими развитие сферы TDM в Европе. 

5. Обязательные исключения или ограничения 
для TDM в Директиве 2019/790/EU: анализ норма-
тивного содержания. Ответом на существующую 

потребность во введении в авторское право ЕС специ-
альных исключений и / или ограничений для успеш-
ного проведения TDM и расширения практики его 
применения стали положения Директивы 
2019/790/EU. Переходя непосредственно к анализу 
положений ст. 3 и 4, в которых закреплены обяза-
тельные исключения и / или ограничения авторских и 
смежных прав применительно к сфере использования 
технологий TDM, отметим, что содержащиеся в них 
нормы имеют как сходство, так и различие. Именно 
их детальный анализ может стать основой для форму-
лировки выводов о степени последовательности ша-
гов европейского законодателя по устранению право-
вой неопределенности, которая явилась одним из 
препятствий на пути расширения объема использова-
ния TDM в Европе. 

Статья 3 «Интеллектуальный анализ текстов и 
данных для целей научных исследований» включает 
разнообразный круг положений. В п. 1 содержится 
положение, обязывающее государства – члены ЕС 
установить в своем законодательстве исключение из 
целой группы исключительных прав, а именно: права 
изготовителя базы данных на временное или длитель-
ное воспроизведение баз данных любыми способами 
(ст. 5(а) Директивы 96/9/ЕС); права изготовителя базы 
данных предупреждать / запрещать извлечение из баз 
данных и / или повторное использование таких мате-
риалов в целом или в существенной части (ст. 7.1 Ди-
рективы 96/9/ЕС); права авторов на воспроизведение 
их произведений (ст. 2 Директивы 2001/29/ЕС); право 
издателей печатных изданий разрешать или запре-
щать использование их публикаций в прессе провай-
дерами услуг информационного общества (ст. 15(1) 
Директивы 2019/790/EU). 

При включении в ст. 3 Директивы положений, 
вводящих новое исключение, использовался целевой 
подход, который, по сути, оставлял в стороне другие 
возможные сферы применения TDM, например его 
применение неаффилированными исследователями. 
Это определило перечень бенефициаров данного ис-
ключения, в число которых не вошли физические ли-
ца и ряд юридических лиц, не соответствующих уста-
новленным критериям. Бенефициарами являются 
научно-исследовательские организации, а также 
учреждения культурного наследия (общедоступные 
библиотеки, музеи, архивы или учреждения кино- и 
аудионаследия), идентифицируемые в ст. 2 «Опреде-
ления». 

Круг научно-исследовательских организаций под-
вергается спецификации посредством введения двух 
критериев. Во-первых, их деятельность должна про-
водиться на некоммерческой основе или путем реин-
вестирования всей прибыли в научные исследования. 
Во-вторых, научные исследования должны прово-
диться в общественных интересах. Действие в обще-
ственном интересе трактуется в преамбуле Директивы 
как предполагающее их публичное финансирование. 
В число бенефициаров вводимого исключения не 
входят научные институты, полностью контролируе-
мые коммерческими структурами, которые являются 
инвесторами публичного сектора исследований и раз-
работок. Если исследовательская организация предо-
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ставляет преференциальный доступ к результатам 
своих исследований коммерческим организациям, то 
они перестают быть бенефициарами нового обяза-
тельного исключения. 

Несмотря на ясность данных формулировок, как 
отмечается в рабочем документе Европейской комис-
сии, «часть исследовательского сообщества выразила 
озабоченность, что концепцию организаций, дей-
ствующих в общественном интересе, достаточно 
трудно четко определить и применить» [41. Р. 98]. 
Действительно, означает ли действие в общественном 
интересе полное отсутствие коммерческих целей? Как 
бы то ни было, критерии указанной спецификации 
сужают область применения вводимого обязательного 
исключения. Тем не менее оно распространяется на 
сферу частного бизнеса, определенные структуры 
которого осуществляют исследования в сотрудниче-
стве с исследовательскими организациями, прямо от-
несенными к бенефициарам нового исключения. 
Формой такого сотрудничества могут быть, например, 
стартапы. В том же случае, если частные компании 
контролируют эти исследовательские организации, но 
на них обязательное исключение не распространяется. 

Представляется, что формулировка положения п. 1 
ст. 3 с точки зрения юридической техники далека от 
совершенства и поэтому может вызвать правовую 
неопределенность в процессе реализации содержа-
щейся в ней нормы. Как буквально следует из текста 
этого пункта, исключение из права на воспроизведе-
ние и права на запрет извлечения в отношении произ-
ведений или иных охраняемых объектов осуществля-
ется в двух целях, а именно – для проведения науч-
ных исследований и проведения TDM. Однако с уче-
том названия ст. 3 вполне ясно, что речь здесь именно 
о TDM в составе научных исследований, осуществля-
емых указанными субъектами. 

Так как TDM проводится для разных целей, то 
вполне логично, что в Директиву включена ст. 4 «Ис-
ключение или ограничение для целей интеллектуаль-
ного анализа текстов и данных». Несмотря на то что 
формулировка ст. 4.1 имеет сходство со ст. 3.1, для 
нее характерно одно важно отличие. Оно заключается 
в отсутствии указания на цель TDM и на круг соот-
ветствующих субъектов. Более того, здесь предусмат-
ривается введение исключения или ограничения в 
отношении указанных исключительных прав в целях 
TDM как такового, тогда как в ст. 3.1 речь идет толь-
ко о введении исключения. И, наконец, еще один ню-
анс сопоставления положений ст. 3.1 и ст. 4.1. В част-
ности, в ст. 4.1 закрепляется расширение предусмот-
ренного в законодательстве ЕС круга исключитель-
ных прав, в отношении которых вводится исключение 
или ограничение. Сюда отнесены также исключи-
тельные права, предусмотренные в ст. 4.1(а) и (b) Ди-
рективы 2009/24/ЕС о правовой охране компьютер-
ных программ.  

Таким образом в ст. 4.1 отражен тот факт, что 
TDM является обширной сферой деятельности, не 
сводимой к научным исследованиям. Это является 
основой для расширения перечня субъектов, которые 
осуществляют данную деятельность, затрагивающую 
сферу права интеллектуальной собственности. 

Напомним, что в ст. 3 проекта Директивы речь шла 
только о научно-исследовательских учреждениях и 
только о TDM в целях научных исследований. Под 
напором критики, а также в результате обсуждений в 
рамках Рабочей группы Совета ЕС по предложению 
делегации Дании в окончательный текст проекта Ди-
рективы была включена новая ст. 4 «Исключение или 
ограничение для целей интеллектуального анализа 
текстов и данных», а ст. 3 первоначального проекта 
стала основой ст. 3 Директивы и получила название 
«Интеллектуальный анализ текстов и данных для це-
лей научных исследований».  

Вполне очевидно, что в ст. 4 исключения вводят-
ся для проведения TDM как такового, поэтому сле-
дует предположить, что круг бенефициаров не огра-
ничивается только научными организациями и 
учреждениями культурного наследия. Поскольку 
цели проведения TDM здесь не указаны, то можно 
заключить, что к бенефициарам наряду с отдельны-
ми индивидами могут быть отнесены коммерческие 
организации. 

Введение обязательного исключения примени-
тельно к проведению TDM связано с еще одним 
важным правовым последствием. К нему относится 
закрепление возможности сохранения копий, сде-
ланных в порядке исключения для интеллектуально-
го анализа, проводимого научно-исследователь-
скими организациями и учреждениями культурного 
наследия. Так, в ст. 3.2 содержится положение о том, 
что копии произведений или иных охраняемых объ-
ектов, которые созданы в соответствии со ст. 3.1, 
должны храниться с надлежащим уровнем защиты, 
т.е. в защищенном месте или с использованием соот-
ветствующих технических средств, и могут сохра-
няться для целей научных исследований, в том числе 
и для проверки результатов научных исследований. 
В ст. 4.2 уточняется, что воспроизведения и извлече-
ния могут сохраняться столько, сколько это необхо-
димо для целей TDM.  

Конечно, если акты воспроизведения, имеющие 
место при интеллектуальном анализе текстов и дан-
ных и не связанные с изготовлением копий, подпада-
ют под действие обязательного исключения для вре-
менных актов воспроизведения, предусмотренных 
ст. 5.1 Директивы 2001/29/ЕС, то неопределенность 
устраняется. 

6.Условия применения нового обязательного ис-
ключения: дискуссионные моменты. К другим клю-
чевым новеллам Директивы можно отнести закрепле-
ние порядка соотношения обязательных исключений 
либо ограничений, с одной стороны, и режима закон-
ного доступа, в том числе предоставляемого на осно-
ве открытой лицензии, – с другой. Так, законный до-
ступ предусматривается в ст. 3.1. в качестве условия 
применения исключения или ограничения. В Дирек-
тиве четко определены виды и способы получения 
законного доступа к работам, а именно – посредством 
подписки и доступа к произведениям через открытые 
лицензии (п. 10 и 14 преамбулы). Сюда также отно-
сится доступ к контенту, который свободно доступен 
в сети Интернет, а следовательно, был доведен до 
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всеобщего сведения онлайн без каких-либо значи-
тельных ограничений. 

Отметим, что новелла, заключающаяся в закреп-
лении законного доступа как условия применения 
исключения, подвергается критике в связи с тем, что 
на практике может создать препятствия на пути про-
ведения TDM, например, в форме частного усмотре-
ния правообладателей. Согласно позиции Европей-
ского авторского общества, «в исключении может 
быть отказано определенным пользователям со сто-
роны правообладателей, которые отвергают предо-
ставление законного доступа к произведениям или 
которые предоставляют такой доступ только на осно-
ве конкретных условий» [42. P. 4]. По мнению неко-
торых аналитиков, «подчинение TDM условиям за-
конного доступа усложнит запуск исследовательских 
проектов… из-за повышения соответствующих рас-
ходов» [43. P. 9]. Негативные последствия заявляют о 
себе, когда, например, издатели стремятся поставить 
проведение TDM в зависимость от способности опла-
тить подписку, что влечет за собой повышение стои-
мости проведения исследований.  

Если рассматривать особенности законного досту-
па в отношении баз данных, то этот термин интерпре-
тируется в качестве адресованного пользователям, 
которые соблюдают условия использования и доступа 
к базам, предоставляемым издателями или библиоте-
ками. В этом случае предусматриваемый Директивой 
законный доступ сходен с понятием «нормальное» 
или «законное» использование баз данных, определя-
емое в п. 33 преамбулы Директивы 2001/29/EC как 
использование, разрешенное правообладателями. Од-
нако здесь возникают дискуссионные вопросы. 
Например, не ясно – обязаны ли университеты, име-
ющие законный доступ к базе данных для образова-
тельной цели, доплачивать за ее использование для 
проведения научных исследований? Не будет ли это 
означать отмену исключения контрактом? 

Норма об обусловленности применения исключе-
ния или ограничения законным доступом нацелена на 
сбалансированную поддержку интересов правообла-
дателей. В п. 17 преамбулы содержится важное заме-
чание о том, что при расширении границ использова-
ния исключения в пользу субъектов, осуществляю-
щих научные исследования, любой потенциальный 
ущерб, наносимый правообладателям посредством 
этого исключения, должен быть минимальным. Ди-
ректива не предусматривает меры по предоставлению 
компенсации для правообладателей в связи с исполь-
зованием их произведений и иных охраняемых объек-
тов в рамках исключения для целей интеллектуально-
го анализа. Однако данный подход «уравновешивает-
ся» – помимо условия законного доступа – дополни-
тельным условием применения исключений или огра-
ничений, который со всей очевидностью направлен на 
защиту интересов правообладателей. Имеются в виду 
положения договорных соглашений или односторон-
ние оговорки об ограничении прав, посредством ко-
торых правообладатели сохраняют свои права на ис-
пользование охраняемого контента, который может 
выступать объектом TDM. 

Так, в ст. 4.3 указывается, что предусмотренные в 
ст. 4.1 исключения или ограничения применяются при 
условии, что использование произведений и иных 
охраняемых объектов, упомянутых в этом пункте, не 
было надлежащим образом оговорено их правооблада-
телями, например, с помощью машиночитаемых 
средств в случае размещения материалов в открытом 
доступе в интернете. Таким образом, в этом случае 
исключение или ограничение применяться не будут. 
Сохранение правообладателями своих прав в отноше-
нии контента, доведенного до всеобщего сведения по-
средством интернета, основано на использовании ма-
шиночитаемых средств, включая метаданные и усло-
вия использования веб-сайта или предоставляемой на 
нем услуги. При этом правообладатели должны иметь 
возможность принимать все меры для обеспечения 
соблюдения своих оговорок. Однако подобного рода 
уступка в интересах правообладателей все же является 
в определенном смысле «локальной», так как оговорка 
ни в коем случае не может затрагивать, как об этом 
говорится в ст. 4.4, применение исключения для TDM, 
проводимого в научных целях в соответствии со ст. 3.  

Следует сделать вывод о том, что в случае прове-
дения TDM для целей, выходящих за рамки научных 
исследований, оговорка или положение договора 
имеет приоритет по сравнению с исключением. В 
пользу справедливости такого вывода свидетель-
ствует ст. 7.1 «Общие положения», устанавливаю-
щая, что любое договорное положение, которое про-
тиворечит исключениям, не порождает права на иск. 
Как видим, ст. 4 здесь не упоминается. В результате 
при проведении TDM субъектами, которые не явля-
ются научно-исследовательскими организациями и 
учреждениями культурного наследия, контракты все 
же могут вызывать затруднения. Данное обстоятель-
ство не могло не встревожить научные круги [44]. В 
аналитической среде было высказано мнение, что 
подобного рода «политический выбор может ухуд-
шить инновационные возможности для широкого 
круга рыночных игроков, от больших компаний до 
стартапов и индивидуальных исследователей, с осо-
бым акцентом на игре, изменяющей поле инноваций, 
основанных на искусственном интеллекте» [45. P. 
680]. 

Необходимо также обратить внимание на то, что 
законный доступ не предполагает обход технических 
средств защиты и не предоставляет пользователям 
такого права. Вместе с тем перед бенефициарами, 
помимо исключений, указанных в ст. 3, также могут 
возникнуть затруднения следующего плана. Так, со-
гласно ст. 3.3 правообладатели должны иметь воз-
можность применять меры по обеспечению безопас-
ности и целостности сетей и баз данных, в которых 
размещаются произведения или иные охраняемые 
объекты. Если интерпретировать данное положение, 
то к таким мерам следует отнести меры технической 
защиты. По смыслу Директивы эти меры не должны 
быть обременительными для TDM и не должны 
предоставлять правообладателям возможность по 
осуществлению блокировки доступа для исследовате-
лей, стремящихся проводить TDM. Это означает, что 
меры технической защиты, в принципе, должны быть 
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направлены на обеспечение того, чтобы доступ осу-
ществлялся только лицами, которые имеют законный 
доступ к контенту, в том числе посредством проверки 
IP-адреса или аутентификации пользователя.  

Подводя итоги проведенного исследования, сфор-
мулируем ряд выводов. Во-первых, введение обяза-
тельных исключений и / или ограничений авторских 
прав применительно к TDM – важное историческое 
достижение европейской правовой политики в сфере 
модернизации авторского права в целом и режима 
исключений и ограничений в частности. Данный шаг 
был осуществлен при опоре на результаты диалога 
заинтересованных сторон и ориентирован на адапта-
цию баланса между интересами правообладателей и 
пользователей к цифровой среде обращения и исполь-
зования охраняемого контента.  

Во-вторых, развитие соответствующего правового 
режима связано с повышением степени правовой 
определенности при использовании охраняемого кон-
тента, что призвано создать благоприятные правовые 
условия для проведения TDM в исследовательских 
проектах в публичном и частном секторе, в том числе 
имеющих трансграничный характер. Это может при-
дать новый импульс исследованиям и инновациям, 
что одновременно внесет вклад в развитие единого 
цифрового рынка ЕС.  

В-третьих, Директива 2019/790/EU создала пред-
посылки рынка TDM, который правообладатели в 
силу ст. 3 и ст. 4 будут контролировать лишь частич-
но. Кроме того, TDM, проведение которого становит-
ся более свободным благодаря распространению на 
него режима обязательного исключения или ограни-
чения, дополняет свободный анализ фактов или дан-
ных, находящихся вне авторско-правовой охраны.  

В-четвертых, несмотря на стремление европей-
ского законодателя легитимизировать с точки зрения 

авторского права проведение TDM в коммерческих 
целях, ст. 4 Директивы 2019/790/EU все же содер-
жит правовую неопределенность в силу отсутствия 
четкого указания на частные компании в качестве 
бенефициаров, предусматриваемых исключений 
или ограничений в авторском праве, а также на це-
ли проведения TDM, которые являются иными, чем 
те, что указаны в ст. 3. Это обстоятельство может 
поставить в затруднительное положение европей-
ские исследовательские проекты, финансируемые 
частным сектором.  

В-пятых, согласно ст. 3 установленные исключе-
ния и ограничения в значительной степени нейтрали-
зуют меры, сдерживающие проведение TDM, а имен-
но контрактные ограничения. В свою очередь, введе-
ние в ст. 4 оговорки об отказе от применения исклю-
чения на основе условий контрактов ставит исследо-
вателей, проводящих TDM в коммерческих, а в ряде 
случаев в некоммерческих целях, в зависимость от 
усмотрения правообладателей контента. Это способно 
создать неблагоприятные условия для деятельности 
разработчиков искусственного интеллекта, коммерче-
ских исследовательских лабораторий, журналистов, а 
также инноваторов.  

В-шестых, введенные обязательные исключения 
либо ограничения не предполагают справедливого 
вознаграждения правообладателей в том случае, когда 
исследования, осуществляемые в коммерческих це-
лях, способны нанести ущерб их материальным инте-
ресам. В этой ситуации возникает угроза злоупотреб-
ления со стороны правообладателей требованиями 
соблюдений условий законного доступа и мерами 
технической защиты, что будет оказывать сдержива-
ющее воздействие на проведение TDM. 
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The present article is dedicated to examining the policy of the European Union as regards the improvement of the legal frame-
work in the area of conducting text and data mining (TDM) in the conditions of the digital transformation of economy and society. 
The subject matter of this study is the analysis of the preconditions and process of making proposals and the implementation of an 
approach under which a more effective instrument for overcoming the exposed legal uncertainty in the given area is the introduction 
of mandatory exceptions and (or) limitations to copyright. The main aim of the study is the analysis of the novels of the Directive 
(EU) 2019/790 on copyright and the related rights in the Digital Single Market setting out – within supranational EU’s copyright 
legislation – the legal regime of this kind. The development of the relative regime was made possible by the active concern of the 
European Commission to remove barriers to increase the conducting of TDM and due to the activity of various stakeholders. As 
stressed by the authors, an initial driver of introducing the special mandatory exceptions and limitations to copyright in the interest of 
TDM was the acknowledgement of the excessive narrowness of the current exhaustive list of exceptions which are not tailored to the 
requirements of TDM. A special attention is paid to matching the provisions of Art. 3 and Art. 4 of the Directive. In conjunction, they 
establish favourable legal conditions for conducting TDM in research projects in public and private sectors, including cross-border 
projects. An essential component of he carried-out reforms is an essential expansion of the range of beneficiaries of TDM for non-
commercial and commercial purposes. The following conclusions have been drawn. The new mandatory exceptions and limitations 
to copyright are designed to increase the EU’s competitiveness in the field of digital technology. Further, Directive (EU) 2019/790 
creates preconditions for TDM-market that rights holders will control only partially due to Art. 3 and Art. 4. In spite of the European 
legislator’s desire to legitimate TDM in terms of copyright law, Art. 4 still contains legal uncertainty due to the lack of a clear indica-
tion on private companies as beneficiaries of the provided exceptions and limitations to exclusive rights and also on goals of conduct-
ing TDM, which differ from those specified in Art. 3. This circumstance might put the European research projects financed by the 
private sector in a difficult situation. Simultaneously, due to the introduction of the opt-out clause allowing to refuse to use excep-
tions on background contract terms, the European legislator set the situation when researchers conducting TDM with commercial and 
non-commercial objectives should depend on the discretion of content rights holders. This can establish adverse conditions for the 
activity of artificial intelligence developers, commercial research laboratories, journalists, and innovators. 
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